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Обращение к читателю 

В 2023—2024 учебном году произошли два знаковых события в жизни Студенче-
ского научного общества Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации: прошла XV Всероссийская науч-
ная конференция студентов «Актуальные проблемы государства, права и экономики» 
и вышел в свет выпуск 15 Альманаха молодого исследователя.

Оба эти события свидетельствуют об интенсивной научной деятельности студентов 
не только нашего Института, но и других образовательных организаций нашей страны.

Всероссийской научной конференции студентов «Актуальные проблемы государ-
ства, права и экономики» посвящен специальный выпуск «Вестника СНО», ознако-
миться с которым можно на сайте Института по ссылке https://www.procuror.spb.ru/
sno/vestnik_sno7.pdf

Кроме того, мы подвели итоги издания Альманаха молодого исследователя и хотим 
ознакомить авторов и читателей с некоторыми библиометрическими показателями:

2016 – год начала издания;
15 – количество номеров;
735 – количество статей;
44 – среднее количество статей в номере;
136 – количество цитирований в РИНЦ;
177 – количество цитирований в публикациях на elibrary (возрастающий интерес 

к изданию и содержательность публикаций характеризует возрастающее количество 
цитирований: 2018 – 2, 2019 – 4, 2020 – 10, 2021 – 20, 2022 – 52, 2023 – 64, 2024 – 25); 

9 – количество ссылок на самую цитируемую статью Мухина С.М. «Преступления 
в сети darknet: краткая характеристика, проблемы противодействия», опубликованной 
в выпуске 5 Альманаха молодого исследователя; 

более 1000 – число авторов (соавторов). 
О высоком уровне отдельных статей, опубликованных в Альманахе, сви-

детельствует то, что они цитируются даже в журналах, входящих в спи-
сок научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комисси-
ей при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
например в таких изданиях, как «Вестник Санкт-Петербургского университе-
та МВД России», «Вестник Сибирского юридического института МВД России», 
«Вопросы российского и международного права», «Гуманитарные, социально- 
экономические и общественные науки», «Научный вестник Орловского юридического 
института МВД России им. В.В. Лукьянова», «Образование и право», «Право и государ-
ство: теория и практика», «Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские чтения», «Современное право», «Вaikal research journal» и некоторых других. 

Редколлегия благодарит всех читателей за интерес к нашему изданию, а авторов и 
научных руководителей за плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
редакционная коллегия

Альманаха молодого исследователя
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I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И  

ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Научная статья
УДК 340.1

ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМЫ ПРАВА

Юлия Алексеевна АНТИПОВА
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия
juliantipova0504@mail.ru

Научный руководитель профессор кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Ирина Борисовна 
ЛОМАКИНА, lomakina7311@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена проблемному и дискуссионному вопросу в 
области права – структуре нормы права. В работе анализируется внутреннее строение 
нормы права. Отмечаются различные подходы ученых-правоведов, их воззрения, 
на основе чего складывается вывод по отношению к проблеме, поднятой в статье. 
Подчеркивается важность изучения внутреннего строения нормы права, с целью 
наиболее полного и глубокого понимания обозначенной проблемы.

Ключевые слова: норма права, структура нормы права, гипотеза, диспозиция, 
санкция, логическая (идеальная) структура, реальная (фактически существующая) 
структура

Original article

THE CONTROVERSIAL PROBLEMS OF DEFINING THE RULE OF LAW

Julia A. АNTIPOVA
St. Petersburg Law Institute (branch) 
University of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia
juliantipova0504@mail.ru
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Scientific adviser Professor at the Department of theory and history of state and 
law of St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation, Doctor of Science (Law), Full Professor I. B. Lоmakina, 
lomakina7311@gmail.com

Abstract. This article is devoted to a problematic and controversial issue in the field of 
law – the structure of the rule of law. The paper analyzes the internal structure of the rule 
of law. Various approaches of legal scholars and their views are noted, on the basis of which 
a conclusion is formed in relation to the problem raised in the article. The importance of 
studying the internal structure of the rule of law is emphasized, with the aim of the most 
complete and in-depth understanding of the designated problem.

Keywords: rule of law, structures of the rule of law, hypothesis, disposition, sanction, 
logical (ideal) structure, real (actually existing) structure

Такая социальная система как общество имеет свои регуляторы, одним из ко-
торых является норма права. Так, обращаясь к истории, можно вспомнить, что вза-
имоотношения между людьми регулировались с помощью обычаев, традиций. 
И.Б. Ломакина справедливо полагает, что первым регулятором общественных от-
ношений в социально-значимой сфере был правовой обычай. Правовую сущность 
этот обычай обретал в силу его эффективности и легитимности в регуляции обще-
ственных отношений. Совокупность правовых обычаев до их юридизации, автор 
вслед за Ж. Гурвичем именует — социальным правом. [1, с. 11].  По мере развития и 
усложнения общества происходило изменение и его нормативной природы. Если 
ранее основным регулятором был обычай, затем правовой обычай, то в процессе 
развития стали преобладать не устные правила поведения, а письменные нормы, 
которые приобретали систематизированную, общеобязательную форму. 

На современном этапе каждый субъект сталкивается с нормами права, объек-
тивированными формами его внешнего выражения: нормативно-правовым актом, 
судебным прецедентом, нормативным договором и проч. 

Существует множество различных определений и подходов понимания нормы 
права. Ведется полемика по поводу ее структуры.

Рассмотрим, некоторые существующие позиции в теоретико-правовом дискур-
се. Так, например, Н.М. Коркунов полагал, что норма права — это «суть правила 
должного», то есть означает суть веления [2, с. 286]. Г.Ф. Шершеневич утверждал, 
что норма права считается как имя закона, то есть тождественна ему. Она исходит 
напрямую от государственной власти [3, с. 15].

Что касается советского и постсоветского периода, то дискуссия определения 
нормы права продолжалась. Так, Л.И. Спиридонов писал, что норма права — это 
общеобязательное правило поведения, которое представляет собой «меру сво-
боды и ответственности» формально равных персонифицированных субъек-
тов общественных отношений, что, в свою очередь, обеспечивается посредством 
принудительной силой государственной власти [4, с. 153]. Интересно суждение 
И.Л. Честнова о том, что «норма права — это диалог, т. е. взаимообусловленность, 
проявляющаяся во взаимодействии людей, человека и структуры (представленной 
человеком — носителем статуса как должностного лица, так и представителя кол-
лективного субъекта), опосредованная социальным представлением, выраженным 
в знаковой форме (например, в статье нормативного правового акта), объективно 
обеспечивающий нормальное воспроизведение социума» [5, с. 443]. 

Если сравнить дореволюционных, советских и постсоветских теоретиков, то 
следует отметить, что их мнения в какой-то мере совпадают. Однако воззрения до-
революционных представителей права направлены больше на философские раз-
мышления о норме права. В то время как постсоветские теоретики более конкретно 
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аргументируют дефиницию нормы права. Значит, что норма права — это общеобя-
зательное, формально-определенное правило, которое вбирает в себя обязанности 
и правомочия, а также правила поведения, которые исходят непосредственно от 
государства и им же охраняется. 

Рассмотрим, норму праву на предмет её структуры. Так, различают идеальную 
и реальную структуру норму права. На наш взгляд, дискуссионный проблемный 
вопрос, который касается нормы права, состоит в следующем: «Сколько все-таки 
звеньев включает в себя норма права?». Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно 
рассмотреть концепции различных ученых-правоведов.

Принято выделять логическую (идеальную) норму права и фактически суще-
ствующую. Разберемся сначала с логической. Так, идеальная структура похожа на 
своеобразную модель возможного поведения. Она, как правило, выражается по 
формуле: «если-то-иначе». Авторами логической структуры являются советские 
правоведы — С.А. Голунский и М.С. Строгович. В одном из пособий они высказали 
свою точку зрения. По их мнению, в структуре правовой нормы в основе лежит 
указание на условие (гипотеза), в момент которого норма фальсифицируется, то 
есть принадлежит применению. Затем следует само правило поведения (диспози-
ция), а в конце указываются возможные последствия за невыполнение должного 
правила (санкция) [6, с. 251].

Существуют и другие точки зрения насчет количества элементов в структуре 
нормы права. Так, интересно мнение Е.Я. Мотовиловкера. Он стоял на том, что иде-
альная логическая структура включает в себя не три элемента, а четыре. Туда вхо-
дят такие звенья как : гипотеза, диспозиция (позитивная), нарушение диспозиции 
(запретительная, негативная диспозиция) и санкция. Это обосновывается тем, что 
«регулятивные нормы права содержат два первых элемента логической нормы пра-
ва (это управомочивающие и обязывающие нормы права), а охранительные (или 
запретительные) нормы права — два вторых элемента» [7, с. 56].

Таким образом, мы видим, что логическая модель структуры нормы права в те-
ории имеет, как правило, три звена, однако данную точку зрения либо дополняют, 
как Е.Я. Мотовиловкер, добавляя еще одно звено, либо опровергая данную теорию, 
что мы как раз и увидим далее. 

Однако есть и другая сторона медали. Идеальная логическая структура нормы 
права подвергалась критике, поскольку, по мнению А.Ф. Черданцева, она (трехзвен-
ная структура) не выдержала напора «живых» норм права. Это значит, что факти-
чески существующая структура в большей степени реализуется на практике. Также 
правовед утверждает, что, чтобы норма права была обеспечена принудительной си-
лой государства, ей не обязательно иметь санкцию в качестве своего структурного 
элемента [8, с. 45]. Действительно, незачем говорить о наказании при нереализации 
нормы права, которая содержит управомочивающую диспозицию. А.Ф. Черданцев 
хотел показать, что при несоблюдении условий именно запретительной диспози-
ции, предусмотренной материальной нормой права, санкция реализовывается, по-
скольку на первый план выходит противоправность, один из признаков нормы пра-
ва. Безусловно, учение о двухзвенной структуре нормы права просто и не вызывает 
каких-либо затруднений у истолкователей нормы права, потому что соответствует 
реально существующим нормам права.

И.Л. Честнов пишет о том, как найти выход из такого затруднительного положе-
ния. По его мнению, нужно различать логическую норму права и фактически суще-
ствующую. Это значит, что существует различие между общим родовым понятием 
нормы права и реально существующими в действительности нормами права. Они 
(реально существующие) всегда являются особенным проявлением этого общего 
родового [7, с. 55]. Следовательно, под логической понимается три элемента нормы 
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права, под фактической — два: условие, когда норма вступает в действие (гипоте-
за), и само правило поведения — либо регулятивное, где закрепляются позитивные 
права и обязанности субъектов, либо охранительное, где, наоборот, закрепляются 
негативные права и обязанности, связанные с совершением правонарушения и 
применением наказания. Во втором случае, например, в уголовно-правовой норме 
условие (гипотеза) трактуется в виде диспозиции нормы права. Это значит, что ги-
потеза и диспозиция являются одним целым. [7, с. 56].

Известно, что реальная, фактически существующая двухзвенная структура нор-
мы права имеет место в различных текстах нормативно-правовых актов, где си-
стемно и логически отражаются признаки правовой нормы. Стоит упомянуть, что 
нет такой статьи нормативно-правового акта, в которой содержались бы все три 
звена нормы права. Это связано с тем, что недостающие элементы структуры нор-
мы права нужно искать в других отраслях права. 

Таким образом, норма права выступает важным механизмом правового регули-
рования. Возвращаясь к проблемному вопросу статьи, мы можем прийти к тако-
му выводу, что ученые-правоведы, юристы так и не пришли к единому мнению 
о том, сколько все-таки звеньев включает в себя структура нормы права. Можно 
поддерживать или опровергать разные точки зрения, а также предлагать свою. Из-
учение различных подходов позволяет повысить юридическую эрудицию и выйти 
на уровень понимания юридической доксы как в ретроспективном, так и актуаль-
ном моменте.
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Романо-германская правовая семья — теоретическая конструкция, представля-
ющая собой совокупность сходных правовых систем государств, сформированных 
христианской цивилизацией Западной Европы под влиянием римского права, а 
вернее его рецепции. Описываемая система объединяется общими принципами, 
методами обобщения понятий, структурными и функциональными особенностями 
права. За этой системой закрепилось традиционное название —континентальное 
право.

Нормативно-правовую систему современной Российской Федерации, по ряду 
ключевых признаков многие теоретики права (Р.А. Ромашов, М.Н. Марченко, 
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А.В. Малько и др.) относят к романо-германской. Хотя, ещё в недалеком прошлом 
российская правовая система составляла ядро советской правовой системы. Речь 
идет о нормативно-правовой системе СССР правопреемницей, которого стало 
право современной Российской Федерации. Если говорить о юридической технике 
и законодательстве, то конечно — этот аспект правовой жизни вполне вписывается 
в цивилизационное ядро континентального права, если говорить о духе права — 
то нет. Поэтому известные западные компаративисты такие как К. Цвайгерт и 
Х. Кётц доказывают, что российское право лишь отчасти можно считать романо-
германским [1, с. 287]. Право, как нормативно-регулятивная система общества 
всегда является индикатором культуры каждого народа. Поэтому как справедливо 
полагает проф. И.Б. Ломакина характер права определяется материальными 
условиями жизни людей и их ментальностью [2, c. 37]. Поэтому российское право 
имеет свои особенности, отличные от романо-германской правовой системы.

Из вышеизложенного следует, что каждое государственно организованное 
общество имеет свои материальные условия жизни людей (в широком смысле: 
климат, почва, территория, плотность населения, материальная культура) и 
ментальность (субъективность: чувство, верования, правосознание и проч.) 
[3, c. 55]. Добавив в представленную конструкцию волю суверена, мы видим: «…су-
верен позже желает урегулировать писаными актами. На фундаменте этих условий 
и возникает определённое право» [4, c. 426].

В своей статье хотелось бы остановиться на частных особенностях романо-
германской правовой системы. Во-первых, в качестве значимой его черты стоит 
упомянуть связь с римским правом. Большое значение имела рецепция римского 
права, а школа глоссаторов придавала вульгаризированному римскому праву 
доктринальное закрепление.   

Существуют разные подходы к пониманию данного феномена, то есть связи 
романо-германского и римского права. Так, например, Алан Уотсон указывал 
на неотъемлемую связь между ними, прямую преемственность [5, c. 204]. 
Но, рассматривая данный вопрос, нельзя упустить из виду того факта, что 
римское право было реципировано неодинаково в различных правовых практиках 
различных государств. Следующей особенностью является его ярко выраженная по 
сравнению с другими правовыми семьями доктринальность — большая абсорбиро-
ванность правовых теорий и доктрин, большее их восприятие, большее значение 
учёных-юристов.

Работы авторитетных юристов имеют большое влияние в системе права. 
Их значение особенно велико в случае, когда некоторые сферы общественной 
жизни в должной мере не урегулированы, ведь если нормы права в существенной 
степени являются пробельными, доктрина может начать играть заметную роль.

Романо-германское право, в общем, и французское право, в частности, 
специалисты зачастую рассматривают в терминах различных фундаментальных 
концепций, в отличие от более, по их мнению, практически ориентированного 
англосаксонского права, не имеющего настолько развитой теоретической основы. 
То есть в описываемой системе наличествуют общие идеи, благодаря которым оно 
рождается и прогрессирует. А юридические нормы здесь не являются результатом 
судебной практики, прецеденты не имеют такого веса, как в англо-саксонской 
системе.

Тенденция возрастания значимости законов окончательно утвердилась в XIX 
столетии, когда происходил активный процесс принятия конституций и кодексов 
странами, входящими в лоно романо-германской системы. Далее, с увлечением 
роли государства во всех сферах жизни общества закон стал обладать ещё большим 
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влиянием. В среде юристов считается, что обращение к нему есть лучший способ 
добиться справедливого решения.

Для подобных умозаключений были основания. Во-первых, законодательное 
регулирование общественных отношений, а точнее абсолютное преобладание 
данной регуляции считалось чётким и ясным способом организации сложных 
отношений в социуме, то есть мысль исходила из чисто технического удобства. 
Такое удобство выражается, например, в том факте, что нормы права принимаются 
примерно одинаково во всех государствах романо-германской правовой семьи. 
[6, c. 5].

Во-вторых, немаловажной причиной подобного позиционирования было мнение, 
что государственные органы, которые и облачают норму права в определённую 
форму, гораздо более компетентны в вопросах координации разнообразных 
областей жизни общества, то есть речь шла о генетическом совершенстве закона, 
разработанного органами власти.

Заметен ярко выраженный характер деления на публичное и частное право 
[7, c. 12]. Деление всей совокупности отраслей системы производится по критерию 
интереса: частному праву соответствует частный интерес, интерес отдельных 
лиц, субъектов правоотношений. Он в основном выражается в их взаимодействии 
между собой.

Публичному праву соответствует интерес общественный, выраженный в 
сфере деятельности должностных лиц, государственных органов и общественных 
организаций. Магистральной темой публичного права является взаимодействие 
граждан с властью.

В данный момент времени деление на публичное и частное право характерно 
для всех правовых семей, дифференциация встречается в англо-саксонской, 
мусульманской, философской правовых системах, но нигде подобному дроблению 
не придаётся такое значение, как в романо-германской системе, где процесс 
классификации носит более чёткий и глубокий характер. Если англо-саксонское 
право проводит разделение преимущественно в академическом ключе, то 
континентальное выводит его в практическую плоскость. Например, в государствах 
этой системы зачастую существуют две вертикали судебных органов. 

Сегодня наблюдается тенденция усиления значимости публичного права за счёт 
наступлением на позиции частного. Это происходит с помощью перерождения 
отраслей права и институтов в соответствии с иными, властно-ориентированными 
принципами. В результате в частном праве возрастает число императивных 
норм: правила по контролю и ограничению деятельности в сфере экономики, 
нормы, указывающий допустимые виды договоров. Таким образом, возникает так 
называемое социальное прав [8, c. 12].

Многие правовые системы мира кодифицировали значительные 
законодательные массивы, но романо-германская семья разительно отличается 
следующими особенностями: кодификация обладает глобальным характером, 
распространяющимся на практически все институты, имеет более прочный 
исторический фундамент, располагает специфической юридическая техникой и 
своей определённой идеологией.

Стоит отметить, влияние и значение данной системы права, которые 
серьезнейшим образом повлияли на её развитие, обусловлены не только 
масштабными сводами законов, но и актами регуляции трудовой, природоохранной, 
транспортной областей жизни общества. Как считает М.Н. Марченко, их общая, 
совокупная заслуга заключается в ликвидации большого числа юридических 
архаизмов, устаревших принципов, мешавших практическому применению права 
[4, c. 444].
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Выделение чётких отличий между гражданским и коммерческим правом. 
Подобное порой выливается в функционирование особых коммерческих судов и 
создания специального кодекса. Такое встречается, например, во Франции.

Мы перечислили и рассмотрели основные черты романо-германской системы. 
Данные признаки выделили её на фоне иных правовых семей это в свою очередь 
дает возможность судить о нем как об уникальном продукте человеческой 
мысли, распространившемуся по всему миру, и влившемуся в национальные 
системы множества стран. Римское право было адаптировано средневековыми 
мыслителями, включено в локальные юридические традиции немцев, французов, 
испанцев, прочих европейских этносов. Смешавшись с местными нормами права, 
оно и приобрело современное своеобразие.  

Для российской правовой мысли понимание особенностей романо-германской 
правовой семьи имеет особое значение, поскольку законодательство нашей страны 
является неотъемлемой частью континентальной системы, оттого и становится 
невозможным теоретическое осмысление российской юриспруденции без 
знания фундаментальных концепций анализируемого в настоящей статье права. 
Именно, в связи с этим необходимо комплексное изучение его характерных черт, 
установление закономерностей, причинно-следственных связей.
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Правовая культура — понятие обладающее довольно широким смыслом и под 
своим пониманием объединяющее множество структурных системных элементов. 
Существует большой спектр формулировок, дающих понятие правовой культуры. 
Так, И.Л. Честнов считает, что «правовая культура — это знаково-дискурсивный 
механизм воспроизводства правовой реальности, включающий конструирование 
правовых норм, институтов права и их реализацию в правопорядке» [1, с. 23—24], 
в то время как С.С. Алексеев считает, что «правовая культура — это обусловленное 
всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем качествен-
ное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 
развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в 
уровне правового развития субъекта, (человека, различных групп, всего населения) 
а также степени гарантированности государством и гражданским обществом сво-
бод и прав человека.» [2, с. 213]. Близкую с И.Л. Честновым позицию по вопросам 
понимания правовой культуры имеет проф. И.Б. Ломакина. «Усматривая в ней весь 
политико-правовой опыт в купе, представленный традицией права, автор полагает, 
что именно правовая культура выражает характер права, его идеологическую на-
правленность и определяет генеральный вектор развития каждого отдельно взятого 
государственно организованного общества.» [3, с. 18].

Соответственно, правовая культура общества основывается прежде всего на 
таком очень важном её структурном элементе — общественном правовом созна-
нии. Общественное правосознание — это совокупность представлений, мнений и 
чувств социума о праве, его явлениях и следствиях, отражающие отношение к ним. 
Правосознание в свою очередь включает в себя правовую идеологию и правовую 
психологию. «Правовая идеология — это совокупность представлений и понятий 
о праве и его явлениях в обществе, а правовая психология — это эмоциональное 
отношение к праву, его оценка с различных позиций и субъективных сторон. Пра-
вовая идеология базируется на ценностях культуры, поэтому их интерсубъектив-
ность и контекстуальность не вызывает сомнения. Конституирующие ценности 
выступают как фундаментальной скрепой правовой культуры». Об этом пишет в 
своих работах И.Б. Ломакина. [4, с. 28—33].

Влияние правосознания на общественную жизнь очень велико ввиду того, что 
правосознание включено в механизм правового регулирования как рычаг воздей-
ствия на социальные отношения и способ их регуляции. Сознание и мысль явля-
ются основой поведения людей, являются регулятором их действий и поступков в 
общественном взаимодействии. «От уровня, качества, характера, содержания пра-
восознания в значительной степени зависит то, каким будет поведение человека в 
обществе — правомерным, социально полезным или неправомерным, социально 
вредным и опасным» [2, с. 208]. 

Правосознание занимает значимое место в правовой реальности. Так как оно 
является одним из аспектов правовой культуры, то оно как бы сопровождает внеш-
ние формы проявления права и выступает психической стороной воспроизводства 
правовой реальности. Право здесь выступает фундаментом формирования право-
сознания. По мнению В. Е. Толпыкина: «Правосознание является одним из ком-
понентов общественного сознания, который включает в себя мнения, убеждения, 
ценности, чувства, через которые и выражается отношение граждан к правовым ин-
ститутам.» [5, с. 1—2]. Б.Н. Топорнин же пишет, что «Правосознание, — справедливо 
отмечается в научной литературе, — (наряду с юридическими текстами — источ-
никами права в формальном смысле — и правоотношениями) является одной из 
форм объективации, внешнего бытия права» [6, с. 129]. В принципе правосознание 
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не рознится от других форм сознания, но его главное отличие состоит в результате 
и в объекте восприятия.

Таким образом правосознание как некая психологическая активность, включает 
формирование оценки и отношения человека к праву в государстве. Правовое со-
знание личности в большей степени формирует правовая социализация, которая 
оказывает влияние и на правовую культуру. Правовая социализация — это усво-
ение индивидуумом правовых знаний и обязательств, поэтапное освоение необ-
ходимыми социально-правовыми навыками с целью выстраивания и обеспечения 
правомерного. 

Правовая система выступает одним из основополагающих условий формирова-
ния правосознания и соответственно она предполагает нормативную урегулиро-
ванность общественных отношений и доступность законодательства, способствует 
правовой социализации. Осуществление правовой социализации происходит за 
счет различных институтов общества, таких как, СМИ, образование, государство и 
его законодательство. Например, институты образования помогают обрести знания 
и сформировать общее представление о праве, а также развивают навык правово-
го мышления, законодательные органы издают и различные правительственные 
структуры создают нормы, в соответствии с которыми действуют люди, таким об-
разом, обеспечивается правопорядок. Наиболее влиятельными из этих институтов 
по праву можно считать государство и Средства Массовой Информации (СМИ).

Государство является важнейшим источником правовой культуры и правосоз-
нания, через направления своей деятельности, законы, органы власти и различные 
общественные организации и институты оно способствует формированию опре-
деленного взгляда, политико-правового мировоззрения у граждан, что способству-
ет появлению определенной стабильности в обществе, единства, осуществляет 
надзор за качеством и правомерностью информации. Не менее важным институ-
том на данном направлении являются СМИ. Средства массовой информации явля-
ются неотъемлемой частью гражданского общества — спутником демократической 
системы государства. СМИ сотрудничают с различными общественными органи-
зациями, органами власти, принимая участие в политико-правовом просвещении 
общества, выступая посредником в диалоге между государством и его гражданами, 
помогают сосредоточить внимание на решении тех или иных важных для жизне-
деятельности общества вопросах. 

Качество подаваемой СМИ информации прямо пропорционально качеству фор-
мирования правовой культуры в обществе. Это объясняется тем, что в современ-
ных реалиях общество чаще всего обращается к средствам массовой информации 
в сети интернет, посредством своих личных устройств. Потребление информации 
принимает массовых характер. И в связи с увеличением этого информационного 
спроса происходит соответственное расширение информационного предложения. 
Таким образом произошло появление недобросовестных СМИ, пытающихся за-
влечь информационного потребителя путем громких новостей, которые зачастую 
оказываются ложными (фейковыми). 

Сам по себе фейк является относительно недавно появившемся понятием в 
Российском праве. Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации фейком 
является публичное распространение под видом достоверных сообщений заведо-
мо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и без-
опасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств1.

1 УК РФ Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Доступ из справочно-правовой систе-
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Их распространением занимаются недобросовестные СМИ с целью дестабилизи-
ровать общество, вызвав в нем широкие противоречия, что является очень акту-
альной проблемой в наше время — время мировой политической нестабильности. 

В связи недавно произошедшими политическими событиями, СМИ иностран-
ных недружественных нашей стране государств и иные противники нашей Роди-
ны стремятся дестабилизировать Российское общество, извлекая из этого не толь-
ко политическую, но и материальную прибыль. Подобные лица распространяют 
ложную информацию о событиях, происходящих в стране, ее организациях и ин-
ститутах посредством её публичной публикации в различных информационных 
источниках. Эта проблема стоит довольно остро и является актуальной в наши дни. 
Поэтому для решения этой проблемы государство создало эффективные механиз-
мы противодействия информационным вредителям, крупнейшими из которых 
по праву можно считать Роскомнадзор и Генеральную Прокуратуру Российской 
Федерации. 

Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций) — это федеральный орган исполнительной 
власти в России, ответственный за надзор за соблюдением законодательства в обла-
сти связи, информационных технологий и средств массовой информации, а также 
за контроль над содержанием в сети интернет и защитой персональных данных 
пользователей1.

Правовую базу деятельности Роскомнадзора составляет Конституции РФ, Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», а также постановление Правительства РФ от 
16.03.2009 № 228 (ред. от 16.11.2023) «О Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», которые опреде-
ляют его полномочия и организацию.  

Роскомнадзор благодаря своей эффективной и слаженной работе всех его орга-
низаций и звеньев отлично справляется с поставленной задачей — обеспечению 
информационной безопасности в сети интернет и предотвращает распростране-
ние фейковой информации от недобросовестных СМИ. Данное утверждение под-
тверждает статистика с официального сайта Роскомнадзора. Так, за первое полу-
годие 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 
обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за такой же период в прошлом году. 
Из них 19 067 были в письменном виде, 101 — устно, и 125 667 — в электронном 
формате. Да, количество обращений в марте 2022 года было действительно зна-
чительным, тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, 
превышая показатели прошлого года почти в четыре раза. Граждане обращались 
с запросами о удалении ссылок на ресурсы с украинской пропагандой, что сви-
детельствует о высокой активности в сфере контроля за информационным кон-
тентом в онлайн-пространстве. Большая часть вопросов граждан, поступивших в 
Роскомнадзор и территориальные органы Службы в I полугодии 2022 года, каса-
лась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков 
о проведении специальной военной операции на Украине. Количество вопросов 
по теме запрещенных оказалось почти в два раза больше, чем за аналогичный пе-
риод в прошлом году. Также востребованной темой стала защита персональных 
данных. По этому вопросу в адрес ведомства поступило 27 212 обращений граж-

мы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.01.2024).
1 Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от 16.11.2023) «О Федеральной служ-

бе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (вместе с 
«Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций»). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 30.01.2024).
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дан. Меньшая часть обращений касалась сферы массовых коммуникаций. За I по-
лугодие 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило всего 
4 179 обращений по этой теме. Помимо обращений, которые граждане направляли 
в Роскомнадзор лично, значительная их часть была перенаправлена из различных 
государственных структур. Общее количество обращений, подступивших в цен-
тральный аппарат Службы из госструктур, превысило 8,8 тыс1.

Генеральная прокуратура Российской Федерации является высшим звеном си-
стемы органов прокуратуры, возглавляя и координируя деятельность всех ниже-
стоящих прокуратур, обеспечивая единство и централизацию всей системы. Общее 
руководство Генеральной прокуратурой РФ осуществляет Генеральный проку-
рор РФ, который имеет первого заместителя и заместителей, советников, старших 
помощников и старших помощников по особым поручениям, статус которых со-
ответствует статусу начальников управлений; помощников и помощников по осо-
бым поручениям, статус которых соответствует статусу заместителей начальников 
управлений. 

Деятельность Генеральной Прокуратуры по недопущению, пресечению и бло-
кированию фейковой информации оговорена в законе РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
(ред. от 13.06.2023) «О средствах массовой информации». Согласно этому закону, 
Генеральная Прокуратура, её должностные лица в праве направить в орган испол-
нительной власти по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи соответствующее 
требование о блокировке источника распространения фейка, приостановлении его 
деятельности на срок не более трех месяцев. Также Генеральная Прокуратура мо-
жет потребовать от органа исполнительной власти признать недействительной ре-
гистрацию данного СМИ, в случае неоднократного нарушения и распространения 
фейковой информации2.

Таким образом целью данных ведомств в направлении обеспечения информа-
ционной безопасности является обнаружение и пресечение распространения не-
добросовестными СМИ фейковой информации, создавая тем самым безопасное 
информационное поле для формирования качественной правовой культуры. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы хотим сказать, что в современном мире 
на информационном поле присутствуют множество источников политико-право-
вой информации, но все равно самыми ведущими из них остаются государство и 
средства массовой информации — оказывающие наибольшее влияние на общество 
в формировании его правовой культуры. В связи с тенденцией коммерциализаци-
ей рынка информации произошло соответственное увеличение количества СМИ, 
что повлекло за собой появление недобросовестных СМИ — целью которых явля-
ется коммерческий интерес на информационных, которые вызвали бы обществен-
ный резонанс, часто просматривались и обсуждались и как правило такие новости 
являются ложными — фейковыми. Из сказанного выше следует, что, государству 
необходимо в дальнейшей перспективе продолжать успешную борьбу с недобро-
совестными СМИ, оказывать содействие в формировании высокой правовой куль-
туры общественности.
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Великобритания, которая является классическим примером конституционной 
монархии, может похвастаться тем, что её политическая система в современном 
мире отличается стабильностью. Несмотря на критику Королевской семьи и кри-
зис Британской короны в 1990-х годах, монархия по-прежнему пользуется долей 
любви у британцев, которые искренне гордятся тем, что их институт монархии яв-
ляется одним из старейших в мире, а монарх является исключительной фигурой в 
обществе.

Монархи в политической системе Великобритании занимают особенное место. 
В Соединенном Королевстве для обозначения института главы государства как мо-
нарха существует термин Британская Корона. В частности, И.Л. Честнов отмечает: 
«Не случайно сегодня в Англии под термином «корона» понимается правовая фик-
ция, подразумевающая связанность трех элементов, частей единой государствен-
ной власти — парламента (который сам, в свою очередь, складывается из трех эле-
ментов: королевы, палаты общин и палаты лордов), правительства и суда» [1, с. 53]. 
Корона является символом британских традиций, обычаев и правил, а королевская 
семья — это хранительница культурных ценностей страны. Монарх не может вме-
шиваться в дела Парламента и в вопросы управления страной, однако королевский 
двор всё равно оказывает влияние на политику страны.

Но следует оговориться, что британская монархия — это не элемент «декора», 
не красивая картина государства. У монарха всё же есть власть, но ограниченная. 
При наступлении определенных условий король либо королева может взять на 
себя всю полноту власти. Поэтому у британского монарха существует постоянно 
действующий «резервный аппарат управления». При этом монарх — это Главноко-
мандующий Вооруженными силами, который объявляет, в случае необходимости, 
мобилизацию. Следует иметь в виду, что у Короны есть и собственная Королевская 
гвардия.

Также существует интересная особенность в области ограничения Парламента. 
У нового министра иностранных дел отсутствует доступ к секретным материалам 
своего предшественника, в то время как у монарха и Короны есть доступ ко всем 
правительственным документам. Таким образом, подобное «теневое» существова-
ние некоторых структур обеспечивает политическую стабильность в стране, ведь в 
случае чего Правительство всегда может обратиться за помощью к монарху. Так, го-
воря о влиянии монарха в политической деятельности, сразу вспоминается пример 
конфликта по поводу введения санкций против режима апартеида в ЮАР между 
Елизаветой II и Премьер-министром Маргарет Тэтчер. Суть конфликта заключалась 
в том, что Королева Елизавета считала введением санкций необходимостью, кото-
рая обусловлена борьбой с расовой сегрегацией и укреплением единения стран 
Содружества, тем временем премьер-министр Тэтчер занимает другую позицию, 
заключающуюся в том, что подобные меры, отстаиваемые Королевой, нанесут ко-
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лоссальный ущерб британской внешней торговле и разобьют и без того слабую эко-
номику ЮАР. Однако после внесения королевским двором ряда многочисленных 
корректировок Маргарет Тэтчер подписала необходимый документ1.

Следует отметить, что британский монарх всегда является стабильной фигурой 
в государстве. Подобная стабильность проявляется во многих аспектах. Так, в Ве-
ликобритании действует принцип «бессмертия» монарха, то есть король или коро-
лева может умереть физически, но юридический статус суверена сразу же будет 
передан наследнику. Вторым немаловажным аспектом является то, что, пережив 
когда-то республику, британцы нашли свою золотую середину в конституционной 
монархии, которую можно считать результатом социально-политического консен-
суса в английском обществе.

Тем не менее происходят периоды, когда любимая британцами конституцион-
ная монархия подвергается ими же критике. Так, в 1990-х годах произошел ранее 
упомянутый кризис Британской Короны, который обусловлен тем, что Королев-
ская семья часто фигурировала в различных скандалах и не успевала равномерно 
развиваться с британским обществом. Однако кризис был разрешен: внутри Коро-
левской семьи была организована группа «Путь вперед», состоявшая из старших её 
членов, ставившая своей целью измениться в соответствии с желаниями общества2. 
Также во многом поднятию имиджа способствовала Диана Спенсер, бывшая жена 
принца Чарльза, ныне короля Карла III. Именно ее общественная и благотвори-
тельная деятельность способствовала поднятию рейтинга королевской семьи, ведь 
она обращала внимание на наиболее острые социальные проблемы. 

Например, свою благотворительную деятельность Диана начала в 1987 году, ког-
да было открыто отделение для ВИЧ/СПИД-инфицированных в одной из больниц 
Лондона — Мидлсексе. Леди Диана, несмотря на предрассудки общества о том, что 
ВИЧ/СПИД передается бытовым путем через прикосновение и близкий контакт, 
пожала руку больному СПИДом, сняв перчатку. Таким образом, её милосердный 
жест положил начало тому, что у людей во всём мире изменилось представление о 
сущности вышеперечисленных болезней [2, с. 440]. Также следует вспомнить «про-
гулку» Дианы по минному полю в Анголе, после которой многие государства стали 
отказываться от применения противопехотных мин. Принцесса Диана переверну-
ла образ Королевской семьи, которая раньше казалась лишенной всяких эмоций и 
отдаленной от народа. Однако громкий бракоразводный процесс и её трагическая 
гибель 31 августа 1997 года способствовала шквалу критики как Королевской семьи, 
так и в частности принца Чарльза. Например, Королевскую семью обвиняли в том, 
что от них в первые дни после гибели не последовало каких-либо публичных заяв-
лений, содержащих в себе выражение скорби. Только потом Елизавета II обрати-
лась к нации, посвятив своё обращение принцессе Диане.

Даже сейчас процент поддержки среди молодого населения монарха Велико-
британии снизился, ведь все меньше и меньше становится представителей стар-
шего поколения, которые помнят времена Британской империи и тяжелые годы 
Второй Мировой войны. Однако, возможно, восшествие на престол принца Уилья-
ма может изменить ситуацию, ведь молодой и амбициозный монарх способен из-
менить отношение общества к монархии.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что Британская Коро-
на, монарх и Королевская семья не лишены недостатков, но большинство британ-
цев считают Корону частью их государственности и наследия. Можно говорить о 

1 «Did The Queen Like Margaret Thatcher? »: сайт. – URL: https://www.oprahdaily.com/entertainment/
tv-movies/a34620422/margaret-thatcher-queen-elizabeth-ii-relationship/ (дата обращения: 05.03.2024).

2 «Королевская семья меняет караул»: сайт. – URL: https://web.archive.org/web/20110430075818/
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/diana_one_year_on/reporters_reflections/p_reynolds.stm (дата 
обращения: 05.03.2024).
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том, что в обществе Соединенного Королевства уже сформировалась своя особая 
монархическая культура, которая институализировала обычаи и традиции, свой-
ственные британцам, и воспроизводящаяся в последующих поколениях. И.Б. Лома-
кина отмечает: «человечество выработало множество разных культур, каждая из ко-
торых включает в себя образцы поведения, обычаи, традиции, нормы, стереотипы 
мышления, в совокупности представляющие определенный аспект человеческого 
существования» [3, с. 363—365]. Таким образом, для народа Великобритании Коро-
на — это важнейший атрибут, который обеспечивает стабильность политической 
системы и преемственность поколений.
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению основных подходов к пониманию 
правовой культуры. Автор обращает внимание на сложность и многогранность понятия 
правовой культуры: на множественность подходов к пониманию этого явления и их 
взаимосвязь. Особое внимание уделяется изучению ценностных аспектов правовой 
культуры в процессе развития демократического государства и формирования 
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гражданского общества. Автор считает, что формирование правовой культуры остается 
актуальной задачей, поскольку наше государство заинтересовано в повышении 
правовой информированности граждан.
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Современный этап развития демократического, социального, правового госу-
дарства требует глубокого изучения теоретической юридической наукой проблем 
эффективности действия права и его места в жизни общества. Вопросы, связан-
ные с понятием правовой культуры и ее влияния на личность и общество, играют 
важную роль в данной проблематике. Данное направление научных исследований 
не является новым, но в то же время существуют отдельные вопросы, которые до 
сих пор остаются недостаточно изученными или не нашли своего практического 
применения. Вне теоретико-правовых исследований остается множество важных 
аспектов, таких как выработка наиболее рационального подхода к пониманию пра-
вовой культуры, способы повышения ее уровня в современных условиях. В свя-
зи с этим возникает потребность в обосновании эффективных и методологически 
обоснованных направлений изучения этого многомерного и важного для общества 
явления. 

Следует учитывать, что при анализе юридической и общественной значимости 
этого понятия, следует признать важным, тот факт, что данное правовое явление 
можно рассматривать только как неотъемлемую часть общечеловеческой культу-
ры. Правовая культура так же, как и культура в целом, имеет существенное влияние 
на развитие личности и ее поведение в различных сферах человеческой жизни, по-
этому для формирования и развития в России правового государства и гражданско-
го общества необходимо изучать и проанализировать различные аспекты правовой 
культуры [1, с. 214—217].
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Исследование правовой культуры имеет длительную историю, так как это яв-
ление считается одним из основополагающих в юридической науке. Его важность 
обусловливает наличие в настоящее время большого количества различных ме-
тодологических подходов к изучению и анализу данного правового феномена. 
По мнению Н.В. Рудневой, «особенность современных подходов к пониманию 
правовой культуры, прежде всего, выражается в интегрированности точек зрения 
исследователей, в стремлении не описать правовое явление, а раскрыть его сущ-
ность во взаимосвязи с другими областями научных знаний. Создание множества 
вариантов определений понятия «правовая культура» связано с составными частя-
ми самого термина, что отражено в большинстве научных позиций, представляя, 
с одной стороны, правовую культуру как часть общей культуры, а с другой в кон-
тексте приоритета правового аспекта, где правовая культура выступает в качестве 
оценочной категории правовой деятельности» [2, с. 62].

Рассмотрим основные подходы к понятию правовой культуры. Проведенным 
анализом установлено, что традиционными пока остаются «узкий» и «широкий» 
подходы. Сторонники первого из них определяют правовую культуру через кон-
кретное понятие или категорию сферы общественной жизни. Другими словами, 
правовая культура в узком смысле — это уровень ознакомления субъектов обще-
ства с правом, образ мышления, предполагающий уважительное отношение к пра-
ву, средство укрепления законности в обществе. Сторонники же второго подхода 
под правовой культурой понимают всё то, что создано людьми в правовой сфере. 

Таким образом, можно сказать, что в широком смысле она включает в себя все 
правовые явления и институты: законодательство, юридические учреждения, де-
ятельность органов государства (юридическую практику), правовое поведение 
граждан, правовое сознание. Как правило, правовая культура в этом случае отож-
дествляется с правовой системой. К примеру, С.С. Алексеев рассматривает право-
вую культуру с точки зрения ее широкого смысла, включая и правовые институты 
и профессиональную юридическую деятельность, а также её результаты с учетом 
их реализации [3, с. 172].

В современных исследованиях проблем, связанных с пониманием правовой 
культуры, нашли широкое применение аксиологический, антропологический, со-
циологический и философский подходы. Так, сторонники аксиологического под-
хода предлагают рассматривать правовую культуру как особую систему правовых 
ценностей, которые создаются в процессе развития человеческого общества. В эту 
систему включаются такие элементы как правовая наука, правопорядок, правосоз-
нание, правовая деятельность и другие. Приверженцы этого подхода акцентируют 
внимание на необходимости учёта основных достижений юридической культуры 
человечества при разработке и формировании данных ценностей.

Аксиологический подход позволяет легко дифференцировать правовую культу-
ру от других важных юридических явлений. На основании данного подхода, в рам-
ках правовой культуры, выделяются основные явления и понятия, раскрывающие 
правовое государство и гражданское общество. 

Правовая культура в соответствии с этим подходом включает в себя как нрав-
ственные, так и духовные основы для существования. Аксиологический подход 
дает нам возможность говорить о том, что правовая культура имеет тесную связь с 
нравственностью членов общества, без которой она невозможна. 

Антропологический или деятельностный подход также является важным аспек-
том изучения правовой культуры. Данный подход в качестве основы имеет че-
ловеческую деятельность, при этом его объектом изучения являются отдельные 
аспекты творчества. Именно в процессе человеческой деятельности, особенно в 
её творческих проявлениях, может формироваться и развиваться правовая куль-
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тура в её многообразных чертах. Наибольший вклад в развитие именно такого по-
нимания внесли ученые петербургской школы права И.Л. Честнов, А.В. Поляков, 
И.Б. Ломакина и другие. Так, например, И.Б. Ломакина в контексте данного подхода 
рассматривает правовую деятельность как «многомерный феномен, проистекаю-
щий из природы человека, при этом «природа человека» с позиций антропологии 
права, имеет иную интерпретацию, отличную от естественно-правовой трактовки. 
Природа человека обусловливается культурой [4, с. 30]. В то же время И.Б. Ломаки-
на подчёркивает, что «и культура, в свою очередь, формирует сущностные черты 
(характер) правовой деятельности, наполняя её определенными смыслами и цен-
ностно нагружая мифологемами и идеологемами» [4, с. 30]. И.Л. Честнов видит в 
правовой культуре «специфически человеческий способ жизнедеятельности, про-
являющийся, прежде всего, в знаково-символических формах. Другими словами, 
культура — это сугубо человеческий мир, то, что является «человеческим» в мире. 
То есть, специфика социальности (социального бытия) проявляется именно в куль-
туре, знаково-символических формах, опосредующих и определяющих специфи-
ку человеческих взаимодействий, наделяя их значениями и смыслами» [5, с. 494]. 
И.Л. Честнов стоит на точке зрения, что «Правовая культура, в таком случае - это вся 
правовая реальность, включающая нормы, ценности, правовые статусы и их реали-
зацию в правопорядке. Правовая культура в этом смысле тождественна правовой 
системе, выступая ее знаково-символическим, ментальным аспектом» [5, с. 494].

Аналогичные взгляды высказывает А.В. Поляков: «Правовая культура есть пра-
вовая среда обитания людей. Она включает в себя все правовые ценности (духов-
ные и материальные), способы и типы восприятия этих ценностей, а также дея-
тельность по их созданию, пользованию и реализации» [6, с. 311].

При социологическом подходе правовая культура рассматривается как фактор, 
формирующий и организующий жизнь общества. Культурные ценности здесь соз-
даются определенными творческими силами общества, которые направляют его 
жизнь по организованному пути развития. В таком ракурсе правовая культура рас-
сматривается в двух плоскостях: на уровне индивида и на уровне общества в це-
лом. Правовая культура предстает в общественном и личностном контекстах как 
совокупность духовных ценностей, т.е. в виде определенного качества правовой 
жизни общества и личности. Так, сторонник этой позиции А.П. Семитко, характе-
ризует правовую культуру как «качественное состояние правовой жизни общества, 
выражающееся в достигнутым уровне развития юридических актов и иных текстов 
правового характера, уровня правовой действительности, правосознания и в целом 
правового развития субъекта» [7, с. 21].

На таких же научных позициях находится и В.В. Лазарев, который определяет 
правовую культуру «как качественное состояние жизни общества, выражающееся 
в достигнутом уровне совершенства правовых актов, правовой и правопримени-
тельной деятельности, правосознания и правового развития личности» [8, с. 161].

Используя социологический подход, можно утверждать, что правовая культура 
представляет собой разновидность общей человеческой культуры, состоящей из 
духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой реальности. При 
этом правовая культура включает лишь то, что в правовых явлениях считается от-
носительно прогрессивным, социально полезным и духовно ценным. 

Вышеизложенные подходы свидетельствуют о том, что правовая культура — это 
сложное и многогранное правовое явление, которое можно рассматривать с раз-
ных точек зрения. Они не противоречат друг другу, а, наоборот, взаимно дополня-
ют и наглядно иллюстрируют богатство содержания правовой культуры. Исходя из 
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этого, можно сделать вывод, что на данный момент невозможно выделить наиболее 
рациональный подход к пониманию правовой культуры, поскольку все существу-
ющие подходы взаимосвязаны.

Таким образом, современное понимание правовой культуры — это прежде все-
го интегрированный процесс культурного восприятия обществом правовых цен-
ностей, правовых знаний, обобщённых опытом предшествующих поколений. При 
этом усвоение правовой культуры дает возможность оценивать социальные явле-
ния и процессы, свои поступки и действия с позиции интересов общества. Исхо-
дя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс формирования правовой 
культуры современной России на сегодняшний день является актуальной задачей, 
поскольку наше государство заинтересовано в повышении правовой информиро-
ванности граждан, формированию у них уважения к закону и воспитании молодё-
жи в духе правопорядка.

Список источников

1. Витман В.Н. Правовая культура: понятие, функции и виды // Modern Science. – 2019. 
— № 4-2. — С. 214—217. 

2. Руднева Н.В. Современные подходы к пониманию правовой культуры (теоретико-аналитиче-
ский аспект) // Вестник Воронежского института МВД России. – 2011. – № 3. – С. 62.

3. Алексеев С.С. Восхождение к праву: поиски и решения / С.С. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Норма, 2002. – 601 с.

4. Ломакина И.Б. Правовая деятельность как феномен социальной реальности: антрополого-пра-
вовой подход // Правовое поведение: классические и современные модели: сборник научных тру-
дов / под общ. ред. Д.А. Пашенцева. – Москва: Саратовский источник, 2022. - С. 27—32.

5. Честнов И.Л. Постклассическая теория права / И.Л. Честнов. – Санкт-Петербург: АЛЕФ-Пресс, 
2012. – 650 с.

6. Поляков А.В. Общая теория права: курс лекций / А. В. Поляков. — Санкт-Петербург: Юридиче-
ский центр Пресс, 2001. — 642 с.

7. Семитко А.П. Правовая культура социалистического общества: сущность, противоречия и про-
гресс / А.П. Семитко. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. – 172 с.

8. Лазарев В.В. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – Москва: Юристъ, 2001. — 520 с.

Информация об авторах

Н.П. Евсюгина — студент 1 курса.

Information about authors

N.P. Evsyugina — 1st year student.

Научная статья
УДК 342.3

ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ

Ксения Павловна ЖУРИКОВА1, Дарья Витальевна СТЕЦЬКО2

1,2 Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия
1 k.zhuuur14@gmail.com, 
2 stetskodaria06@mail.ru

Научный руководитель профессор кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

28

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Ирина Борисовна 
ЛОМАКИНА, lomakina7311@gmail.com 

Аннотация. В статье рассматривается такое понятие как гибридные формы 
правления, раскрывается их сущность и приводится характеристика отдельных типов. 
Кроме того, анализируются причины их появления.

Ключевые слова: форма правления, гибридные формы правления, монархия, 
республика, выборная монархия, суперпрезидентская республика

Original article

HYBRID FORMS OF GOVERNMENT

Ksenia P. ZHURIKOVA1, Daria V. STETSKO2

1,2 St. Petersburg Law Institute (branch) 
University of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia
1 k.zhuuur14@gmail.com, 
2 stetskodaria06@mail.ru

Scientific adviser Professor of the Department of Theory and History of State and Law, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Science (Law), Professor, I. B. Lomakina, lomakina7311@
gmail.com

Abstract. The article considers such a concept as hybrid forms of government, reveals 
their essence and characterises certain types. In addition, the reasons for their emergence 
are analysed.

Keywords: form of government, hybrid forms of government, monarchy, republic, 
elected monarchy, super-presidential republic

Современные государства, имея многолетнюю историю своего существования, 
продолжают развиваться, однако с внедрением новшеств в жизнь человека, из-
менением общества в целом, это развитие приобретает особый характер. В конце 
XX в. на политической карте мира стали появляться новые государства. Структура 
старых же претерпевала значительные изменения. Важной характеристикой любо-
го государства является форма правления. Именно в ней заложены порядок образо-
вания и компетенция основных государственных органов. Существует несколько 
подходов к понимаю данной категории. Один из них связан с именем известного 
юриста А.А.  Мишина [1, с. 3], который соотносил форму правления с правовым по-
ложением главы государства. Эта категория в теоретической юриспруденции вы-
ступает фундаментом для построения и функционирования всех систем, таких как 
структура управления страной и механизм осуществления власти. 

История говорит о том, что этот элемент является непостоянным, и в каждой от-
дельной стране может отличаться от типичной формы. Не каждая система устрой-
ства государственной власти в современном мире подходит под классическую 
спецификацию. В этой связи возникает проблема определения формы правления 
в ряде стран в нынешнее время. Поэтому здесь можно говорить о возникновении 
нетипичных, или гибридных форм правления, которые определяются как сочета-
ние различных разновидностей республик или монархий [2, c. 58]. Их появление 
связывают с рядом причин. Первой выделяют усиление взаимного влияния орга-
нов власти, при котором улучшается взаимосвязь при принятии государственных 
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решений и усиливается согласованность при построении политического курса.  
Ветви власти хоть и действуют обособленно, однако наблюдается механизм сдер-
живания от произвола друг друга и их консолидация в процессе государственного 
управления. В качестве второй причины можно рассмотреть несовершенство чи-
стых форм правления, гибридные возникают тогда, когда необходимо приспосо-
бление организации власти под новые условия в связи с мировыми изменениями 
[3, с. 504]. Третью причину находят в распространении гуманистических идей и 
признании общечеловеческих ценностей во многих странах мира [4, с. 1]. Всё это 
является ключевым фактором, влияющим на появление нетипичных для теории, 
гибридных форм правления, при которых всё же сохраняются основные принципы 
организации власти.

 До середины XIX века большинство стран мира имели монархическую фор-
му правления. «История человечества, - справедливо отмечал русский монархист 
И.Л. Солоневич, — есть по преимуществу монархическая история» [5, с. 78]. Теоре-
тики государства и права определяют монархию как форму правления, при кото-
рой главой государства является лицо, не избираемое населением, статус которого 
передаётся по наследству. Типичными видами монархии являются абсолютная, 
дуалистическая и конституционная. Однако в современном мире существуют мо-
нархические государства, в которых глава не пожизненный и не наследственный, 
а переизбирается через определённый промежуток времени [6, с.7]. Упоминания 
о выборной монархии появляются ещё в эпоху Древнего Мира. В современный 
период такая организация власти характерна для Малайзии и ОАЭ. Такая монар-
хия имеет республиканский признак. В этих странах не любой гражданин может 
быть избран главой государства, а только один из правителей отдельных регионов, 
которого избирает специально созданный совет на пять лет. Так, в Объединён-
ных Арабских Эмиратах правитель избирается специальным органом (законода-
тельным) — Верховным Советом, который включает в себя правителей эмиратов. 
[7, с. 134]. Несмотря на это, основные функции главы государства находятся у Со-
вета эмиров, а сам правитель сохраняет полномочия по подписанию законов, вы-
полнению церемониальных функций и руководству Советом ОАЭ, что позволяет 
определить форму правления в ОАЭ как коллегиальная монархия, которая является 
разновидностью выборной. Можно сделать вывод, что причинами возникновения 
гибридной формы правления в указанных странах являются разные факторы, од-
нако к определяющим можно отнести влияние религии и этноконфессиональный 
состав населения в данном государстве.

К числу гибридных форм правления также относят теократические монархии. 
П.А. Гольбах определяет теократию как форму правления, при которой народ подчи-
няется прямо Богу, обладающему над ним верховной властью, и который изъявляет 
свои желания через посредство пророков и своих служителей [8, с. 195]. Н. Буланже 
указывает, что теократия является первой из государственных форм, принятой все-
ми нациями. Другая точка зрения гласит, что при такой форме организации власти 
религиозные деятели оказывают влияние на принятие государственных решений 
[9, с. 293]. Ватикан можно отнести к единственному в мире государству с теокра-
тической формой правления, основой которой служит христианство. Однако не-
которые теоретики считают, что теократию нельзя сопоставлять с монархией или 
республикой [10, с. 164].

Наиболее широко встречающейся гибридной формой правления является су-
перпрезидентская республика, которая, оставаясь республиканской формой прав-
ления, начинает приобретать признаки монархии. При таком типе организации 
власти глава государства занимает господствующую роль по отношению ко всем 
ветвям власти. Президент в таком случает также является главой правительства по-
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добно президентским республикам. Кроме того, за ним сохраняются функции от-
носительно законодательных органов. Так, глава государства имеет право роспуска 
парламента. Президент формирует правительство и возглавляет исполнительную 
власть. Ему принадлежит как право вето в отношении парламента, так и право на 
отмену любого акта Правительства. Судебная власть зачастую также подконтрольна 
главе государства.  При такой форме правления президент занимает высшее поло-
жение в системе органов власти, срок его полномочий не ограничен. К таковым от-
носятся страны Латинской Америки, некоторые страны Африки [11, с. 207]. В каче-
стве примера можно выделить КНДР, где существовала практика объявления сына 
Президента преемником ещё при правлении отца. 

Кроме того, можно выделить нетипичные формы правления, которые сочетают 
в себе как черты президентской республики, так и парламентской. К таковым от-
носятся полупарламентские (президентско-парламентские) и полупрезидентские 
(парламентарно-президентские) республики. Рассматривая первые, стоит сказать, 
что их появление обусловлено тем, что перед президентом начинают нести ответ-
ственность некоторые министры, но главой правительства остаётся сам президент 
[12, с. 8]. В полупрезидентских республиках, можно выделить следующие черты: 
президент избирается народом, участвует в формировании исполнительной вла-
сти, имеет право роспуска парламента, однако последний несёт ответственность 
как перед главой государства, так и перед правительством. В качестве примера рас-
смотрим Австрию, где функции президента схожи с парламентской республикой, 
однако все его решения должны быть одобрены федеральным канцлером [13, с. 104].  

Подводя итог вышеизложенному, стоит сказать, что возникновение нетипичных 
(гибридных) форм правления вызвано усовершенствованием традиционных си-
стем организации власти, их приспособлением к актуальным конкретным особен-
ностям государства в условиях постоянного развития. В современном мире оста-
ётся насущной проблемой определение формы правления, поскольку ускоренное, 
индивидуальное развитие многих стран не позволяет однозначно отнести их к 
традиционным типам, в чистом виде. Несомненно, их появление можно рассма-
тривать и как положительное явление. В.Е. Чиркин указывал, что их создание обе-
спечивает стабильность управления страной. Однако этот феномен можно рассма-
тривать и со стороны отрицательного влияния. Так, их зарождение может привести 
к дестабилизации структуры аппарата управления. Нетипичные формы правления 
являются универсальным, наиболее рациональным способом организации власти 
в условиях современного общества. 
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На современном этапе развития права в эпоху постмодернизма уже имеются 
определенные представления о структуре нормы права, к ней относятся: гипотеза, 
диспозиция, санкция. Особое внимание в государстве, обеспечивающим защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан стоит уделить санкции. 

Юрисдикционное правоприменение или же применение санкции в России бе-
рет свое начало еще с древних времен, ведь: «уже в княжеской Руси мы встречаем 
заключение в порубы или погреба, но не в качестве наказания, а в значении меры 
предварительного или гражданского заключения. Впервые в этом качестве тюрьма 
упоминается судебником 1550 г., который определял ее или как наказание самосто-
ятельное, или как дополнение к торговой казни, или взамен поруки» [1, с. 314]. Необ-
ходимо отметить, что применение санкции является следствием именно наруше-
ния запретительной диспозиции (модель ретроспективного поведения, например, 
убийство), так как будет не совсем корректным назначать наказания за несоблюде-
ние управомочивающих норм, ибо тогда отпадает такой признак правонарушения, 
как противоправность. Таким образом, можно сформулировать дефиницию юрис-
дикционного правоприменения — «это формулировка наказания, которое следует 
при несоблюдении условий запретительной диспозиции, предусмотренного нор-
мой именно материальной отрасли права» [2, с. 52].  Но в случае применения санк-
ции, на основе интерпретации правоприменителем материальных норм, возника-
ют обоснованные коллизии между реалистическим и формально-догматическим 
пониманием юрисдикционного правоприменения. 

Для разрешения коллизионного вопроса стоит рассмотреть, прежде всего, кон-
цепцию Е.В. Петровской, которая описывает эпоху постмодернизма в современ-
ном миропонимании, как «тенденции, проявившиеся в культурной практике и 
самосознании Запада в течение двух последних десятилетий. Речь идет о пересмо-
тре кардинальных предпосылок европейской культурной традиции, связанных с 
прогрессом как идеалом и схемой истории, разумом, организующим вокруг себя 
весь познаваемый мир, либеральными ценностями как эталоном социально-поли-
тического обустройства, экономической задачей неуклонного прироста материаль-
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ных благ» [3, с. 130]. Из этого следует, что на данный момент ценности и идеалы 
прошлого времени поддаются пересмотру, теперь, например, приоритет отдается 
либеральной идее, а следовательно, приоритету личности, ее прав, свобод, а вместе 
с этим, ограничивая абсолютную власть государства.

Следовательно, стоит полагать, что при пересмотре консервативных догматов 
стоит уделить внимание на комплекс знаний о праве, который формирует тео-
ретический уровень правосознания в целом. Так, в эпоху постмодернизма, такой 
тип правопонимания, как юридический позитивизм теряет всякий смысл. Дан-
ный тип характерен имманентной связью государства и права (где государство 
является единственным нормотворческим источником), а «источником право-
вой системы выступает основная норма, выражающая исходную априорно при-
нимаемую гипотезу» [2, с. 7]. Главный недостаток позитивизма — догматизм 
правоприменения, механический логический процесс. Это не учитывает роль 
человека — правоприменителя. 

Вместо юридического позитивизма стоит обратить внимание на постклассиче-
ский тип правопонимания, в котором, согласно теории И.Л. Честнова выражает-
ся «в господствующей картине мира эпохи постмодерна закономерность уступает 
место вероятности, универсальность локальности, тождество различию, объектив-
ность превращается в субъективность, одномерность вытесняется многомерно-
стью, референтность — симулякрами» [4, с. 358]. Так, право охватывает множество 
процессов, переставая быть статичным. Динамические связи охватывают экономи-
ческие, социальные, политические и др. отношения. Государство же теперь огра-
ниченно правом, где люди являются источником нормативности, на первый план 
встает субъект, как самостоятельная личность.

С точки зрения постклассической теории права стоит рассмотреть реалистиче-
ский подход к пониманию права, концепт которого заключается в том, что «осу-
ществление права, его переход в действительность правоотношений есть жизнь и 
истина права, есть само право. Что не переходит в действительность, что находится 
лишь в законах, на бумаге, то является одним фиктивным правом, пустыми слова-
ми, и наоборот, то, что осуществляется в виде права, есть право, даже если его нет 
в законах, и если народ и наука еще не сознали его» [5, с. 29]. Другими словами, 
акцент уделяется не абстрактно-неперсонифицированным нормам, а интерпрета-
ции данных норм, в процессе применения права в действительность (например, 
вынесение судей решения по делу, с учетом оценки юридических фактов, оценки 
доказательств, позволяющих применять нормы материального права). 

Так, существуют коррелирующие между собой материальные нормы: ч.1 ст. 105 
УК РФ (убийство), которое наказывается лишением свободы на срок от шести до 
пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового и 
ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевшего), которое наказывается лишением свободы 
на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. Судья на основе субъективной стороны состава преступления, которую 
очень сложно доказать, других юридических фактов формирует свое решение, ин-
терпретируя данные запретительные нормы, квалифицирует преступление, явля-
ясь фактически актором права (правоприменения).

Стоит отметить, что в совещательной комнате перед вынесением приговора по 
уголовному судопроизводству судья формирует, прежде всего, свое отношение к 
делу, ведь «именно в этот момент происходит алхимическое взаимодействие трех 
элементов: факта, закона и совести судьи, которые должны превратиться в новые 
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сущности — истину и справедливость» [6, с. 135]. Совесть у судей является их пси-
хическим отношением к данному делу, определяя подсудимому более строгую 
санкцию за совершения преступления или же наоборот, при этом он вероятно уве-
рен в справедливости наказания, в некоторым смысле, поступая на основе совести, 
но не предусмотрена гарантия правильности этого решения. По сути, каждый су-
дья в судебном процессе пропускает через себя все юридические факты преступле-
ния, а также и внешние факторы (экономику, политику, культуру и др), формируя 
свое психическое отношение к преступнику и рассматриваемому делу. В конеч-
ном счете, прослеживается парадокс: судья перестает быть в формальном смысле 
«беспристрастным».

С другой стороны, существует формально-догматический подход понимания 
права, который «изучает право, как таковое, не соединяя его с экономикой, поли-
тикой, этикой и другими общественными науками. Предметом исследования фор-
мально-догматического подхода в юридической науке является право в чистом 
виде, его понятийный аппарат, структура, модели, юридическая техника» [7, с. 94]. 
Можно полагать, что данный подход больше характерен для сторонников юриди-
ческого позитивизма. Следовательно, в постклассическом измерении, формаль-
но-догматическая концепция уже перестает являться верной парадигмой, так как в 
ней отсутствует элемент герменевтического метода, при котором акцент ставится 
на психической стороне осознания субъектом понимания права. 

В заключение предполагаю необходимым предложить наиболее обоснован-
ную селекцию между реалистическим и формально-догматическим подходом при 
юрисдикционном правоприменении. Как было сказано выше, современная карти-
на мира складывается в постклассическом измерении понимания права, а следова-
тельно, прослеживаются динамические связи права. Само понятие право выходит 
за раммки формально-юридических текстов, личность и право неразрывно связаны 
между собой, на первый план встает психическое отношение субъекта к восприя-
тию права. 

Человек, по мнению Е.Н. Тонкова «актор права, он в состоянии формировать 
условия своей будущей жизни. Он способен активно воздействовать на природу и 
других людей, рассматривая окружающую действительность с точки зрения своих 
интересов» [8, с. 102]. Таким образом, можно полагать, что при применении санк-
ции за нарушение запретительной диспозиции судья основывается не только на 
нормативно юридический текст, доказательную базу, юридические факты, но и на 
свое психическое отношение к данному делу при квалификации преступлении, 
интерпретируя в последствии норму материального права при вынесении реше-
ния. Следовательно, реалистический подход понимания права при юрисдикцион-
ном правоприменении является более обоснованным и необходимым. 
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Abstract. The paper analyzes the features of political power. Its contextual nature is 
noted. Using the example of Russia’s state-legal experience, it is noted that at all stages of its 
existence, the tradition of strong centralized power has always been reproduced. Therefore, 
the most adequate form of government today is the presidential republic with all its attributes.

Keywords: form of government, historical background, monarchy, presidential republic, 
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Рассуждая о судьбе государства во всемирно-историческом процессе Г. Гегель 
писал: «Государственное устройство есть продукт, манифестация собственного 
духа данного народа и ступени развития его духа, это развитие необходимо по-
требует поступательного движения, в котором ни одна ступень не может быть 
пропущена, нельзя опережать время, время всегда присутствует» [1, с. 432]. Данное 
размышление наводит на следующий вопрос: какой же представляется наилучшая 
форма правления для России?

Полемика о наилучшей форме правления для России существует много лет. Так, 
например, известный русский ученый И. А. Ильин полагал, что «Силою равнинно-
го пространства, силою национального темперамента, силою славянского индиви-
дуализма и слабостью своей общественной дисциплины русский народ поставлен 
в условия, требующие не слабого, а сильного государственного центра» [2, с. 429]. 
Россия исторически всегда придерживалась концепции сильной, централизован-
ной власти, а значит и выбирала соответствующие ей механизмы управления. Это 
связано, в первую очередь, с теми непростыми условиями, в которых развивалась 
российская государственность. Одним таким условием являлась огромная террито-
рия страны, для оперативного управления которой необходим был сильный центр, 
обеспечивающий стабильность и безопасность на всей ее территории. Также стоит 
сказать, что за многовековую историю Россия множество раз подвергалась вторже-
ниям, переживала период феодальной раздробленности, и поэтому сильная власть 
была необходима для защиты страны от внешних угроз и сохранения целостности 
государства.

Многие российские правители стремились к централизации власти для того, что-
бы укрепить государство и обеспечить его единство. Сильная центральная власть 
способствовала политической стабилизации в стране, обеспечивая единообразие 
в принимаемых центром решениях. Также она следила за исполнением этих ре-
шений, в том числе в отдаленных регионах или национальных окраинах, как тогда 
говорили. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сказать об исторически сло-
жившемся сильном центре, который был обусловлен социокультурным контек-
стом, материальными условиями жизни и ментальностью народа [3, с. 13—18].

В теории государства и права выделяют две формы правления — монархию и 
республику. 

Может показаться, что монархия для России является лучшей формой правления 
в данном контексте, так как именно она олицетворяет сильную власть в государ-
стве. Однако, это не так. Во-первых, как нам представляется, не существует достой-
ного правопреемника. Второй причиной является отсутствие согласия и поддерж-
ки общества в реставрации монархии. В сознании россиян уже закрепились другие 
ценности, характерные не для монархической формы. 

Третья причина заключается в том, что в стране уже существует конституци-
онный строй, который закрепляет систему государственной власти, определяет 
распределение полномочий между правительством, президентом, парламентом и 
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другими институтами. Поэтому для реставрации монархии было бы необходимо 
изменение конституции, что является очень сложным процессом, который требует 
общественной поддержки и политической воли граждан.

Таким образом, наличие сложившегося исторического опыта, идеологических 
трансформаций национального сознания и практическая неготовность России де-
лают невозможным возрождение монархии в стране на современном этапе разви-
тия. Следовательно, можно предположить, что республика остается приоритетной 
формой правления для России. Однако существуют различные виды республик, ко-
торые имеют свои особенности, потому встает логичный вопрос о том, какой вид 
республики является наиболее подходящим для России. Либералы, например, часто 
говорят о возможности реализации парламентской республики в нашей стране. 

В классической парламентской республике глава государства избирается пар-
ламентом, но реальными полномочиями он не наделен: таковыми обладает глава 
правительства — премьер-министр, лидер победившей на парламентских выборах 
партии [4, с. 56].

Также парламентская республика обладает таким достоинством, как единство 
высших эшелонов власти, поскольку глава исполнительной власти и его кабинет 
назначаются и контролируются парламентом. Исполнительная власть, по сути, на-
ходит выражение в продолжении законодательной, что сводит конфликт между 
двумя ветвями власти к минимуму [5, с. 98—99].

Однако становлению парламентской республики в России мешают некоторые 
факторы. Во-первых, необходимо учитывать огромные территориальные размеры 
России и ее многонациональный этнический состав. В таких условиях президен-
ту просто необходимы широкие полномочия для того, чтобы принимать решения 
быстро и последовательно. В парламентской системе период принятия таких реше-
ний может затягиваться на длительные сроки, так как необходимо найти консенсус 
среди различных политических партий.

Во-вторых, важно отметить, что парламентская система требует высокий уро-
вень политического сознания населения и готовность его к демократическим пре-
образованиям. В России, как и во многих других странах, еще происходит посте-
пенный переход к такому уровню развития, потому в настоящее время государство 
не готово к полноценной парламентской республике. 

В-третьих, особенностью российской политической системы является верти-
кальная власть, в рамках которой президент, являясь главой государства, облада-
ет широкими полномочиями в отношении регионов. В парламентской системе 
власть более децентрализована, а взаимоотношения между разными её уровнями 
сбалансированы.

Следовательно Россия, со своим специфическим историко-политическим кон-
текстом, не станет парламентской республикой в ближайшем будущем. Ее приори-
тет — укрепление центральной власти и дальнейшее развитие экономики и обще-
ственных институтов под руководством сильного лидера, реализация полномочий 
в полном объеме которого возможна в президентской форме республики.

Преимуществом этой формы правления является то, что одно лицо наделяется 
большими полномочиями, потому может более эффективно осуществлять руковод-
ство в чрезвычайных обстоятельствах, в период реформ. Также всенародно избран-
ный президент выступает символом нации, объединяющим граждан государства.

Таким образом, можно говорить, что президентская республика – это историче-
ски обусловленная форма правления в России, так как в ней отражаются традиции 
российского народа. 
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Обычное право, будучи первой формой права имеет тысячелетнюю историю 
своего существования. Несмотря на его устный характер и отсутствие государ-
ственного санкционирования, обычное право имело колоссальный регулятивный 
потенциал. Как отмечает проф. И.Б. Ломакина обычное право — это разновидность 
социального права. Правовой характер правовые обычаи обретают в силу их онто-
логических признаков, а не в силу только их государственного санкционирования 
[1, с. 12]. И.Б. Ломакина различает правовые обычаи и юридизированные обычаи. 
К последним она относит такие обычаи, которые получили государственное за-
крепление, то есть были санкционированы государством [2, с. 41]. Обычное право, 
не санкционированное государством, всегда существует в правовом пространстве 
любого социума, так как законы просто не всегда поспевают за социальной практи-
кой. Социологическая школа права называет такой тип регуляции «живым правом» 
или «свободным правом» [3]. Вместе с тем, в теоретическом дискурсе имеются и 
иные позиции, так по мнению В.В. Наумкиной правовой обычай — это обычай, ос-
нованный на государственном принуждении [4]. 

Вместе с тем, стоит отметить еще один важный аспект существования обычного 
права, а именно, то, что он не утратил свой регулятивный потенциал и сегодня. 
Так, например, в статье 5 Гражданского Кодекса Российской Федерации говорится: 
«Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодатель-
ством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе»1. 

Стоит отметить, что законодатель отдельно выделяет разъяснение правового 
обычая в гражданско-правовых отношениях. Этот пример обуславливает широкое 
значение, а соответственно и применение правовых обычаев в Российской Феде-
рации [5, с. 24]. 

Переходя к реализации правовых обычаев на практике, ученые все чаще ссыла-
ются на брачно-семейные отношения [6]. Это объясняется тем, что для народов тех 
субъектов, где, в частности где преобладают исламские и буддистские мировоззре-
ния, большую значимость составляют семейные ценности, а именно: взаимосвязь 
между родителями и детьми, супругами, людьми старшего поколения и младшего 
и т. п. Обычно-правовую природу в сфере семейного права можно усмотреть в сле-
дующем: «Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается 
по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Фе-

1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 год № 51-ФЗ, ст.5. Доступ из справ.- пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
?ysclid=ltn28y301t895048551 (дата обращения: 07.03.2024).
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дерации или не основано на национальном обычае»1. Данная статья является лишь 
отсылочной формой санкционирования правового обычая.

 То же самое можно наблюдать и в других национальных регионах, например, 
Татарстане. Согласно п. 3 ст. 49 Семейного Кодекса республики Татарстан: «Отче-
ство ребенку по соглашению родителей может быть присвоено на основе нацио-
нальных традиций путем прибавления к имени отца ребенка слова «улы» (для ре-
бенка мужского пола), слова «кызы» (для ребенка женского пола)»2. 

В законе республики Бурятия также упоминается о праве выбора ФИО в соот-
ветствии с национальным обычаем3. 

На основании вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам:
во-первых, на начальных этапах становления законодательства и норм права 

обычай играл основополагающую роль; 
во-вторых, несмотря на модернизацию общества обычай не потерял своей роли. 

Так, например, горцы из Дагестана в воспитании младшего поколения и ведении 
быта до сих пор полагаются на традиции и обычаи своих предков [7]; 

в-третьих, дальнейшее закрепление правовых обычаев с учетом национальной 
специфики отдельных субъектов-республик Российской Федерации позволило по-
высить уровень правовой культуры и правосознания граждан. 

Таким образом, несмотря на цифровизацию и модернизацию общества право-
вой обычай имеет положительную тенденцию применения и в будущем. К таким 
сферам применения правового обычая можно отнести сферу брачно-семейных 
отношений, сферу гражданского и предпринимательского права, сферу природо-
пользования, если речь идет о коренных малочисленных народах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, чей статус определен соответствующим Постановлением пра-
вительства РФ [8]. Поэтому есть основания полагать, что правовые обычаи — это 
вполне адекватная и перспективная форма права и с её помощью может быть уре-
гулирована сфера, не подпадающая под нормативно-правовое регулирование. Та-
ким образом с помощью правовых обычаев можно устранять пробельность в праве 
и их регулятивный потенциал не исчерпал себя [9].
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В первую очередь необходимо отметить, что на сегодняшний день государство 
представляет собой организованную политическую общность, имеющую четко 
определенную территорию, постоянное население, собственное правительство и 
способность вести внутреннюю и внешнюю политику. Государство обладает су-
веренитетом, то есть верховной властью на своей территории и независимостью 
от других государств, а также выполняет ряд ключевых функций, включая обеспе-
чение общественного порядка, защиту прав и свобод граждан, регулирование эко-
номических и социальных отношений, оборону территории от внешних угроз и 
представление интересов населения на международной арене [1, с. 447].

Исторические предпосылки возникновения государства представляют собой 
факторы и условия, способствовавшие формированию государственности в целом. 
Они разнообразны и зависят от множества социальных, экономических, политиче-
ских, культурных и географических причин. Однако, по нашему мнению, так как 
государство представляет собой общественный феномен, причины его появления 
в первую очередь обусловлены социально-историческими факторами. Характер 
государственности и его нормативное закрепление зависело от материальных ус-
ловий жизни и ментальности народа [2, с. 37—43].

Следует согласиться с Е.А. Ефимовым, который утверждает, что универсальное 
возникновение государства в эпоху перехода от родовых к вещным и обменным 
отношениям в обществе позволяет утверждать, что деструктивные процессы, раз-
рушавшие первобытнообщинный уклад, одновременно способствовали зарожде-
нию государственности [3, с. 496].

В условиях первобытнообщинного строя преобладали кровнородственные свя-
зи и общность всего племени; коллективное владение средствами производства; 
природное разделение труда, сохраняющее равенство между членами общины; 
коллективные методы управления общественными делами, такие как собрание 
рода в качестве высшей властной инстанции, избрание вождей и т.д.; и индиви-
дуализированные социальные нормы, формирующиеся на основе общего опыта и 
передаваемые через интеграцию индивида в жизнь общности. Однако индивидуа-
лизированные нормы в большей степени проявляли себя в индивидуалистических 
культурах, в холистических — наоборот, преобладали нормы коллективистской на-
правленности [4, с. 78—85].

Важнейшим фактором, подорвавшим основы родового уклада как социальной 
единицы, стало кровосмешение, требующее формирования пар из представителей 
разных родов, что, по сути, лишало будущую парную семью принадлежности к ка-
кому-либо одному роду.

Несмотря на это, семейные образования не могли функционировать изолиро-
ванно от родовых структур, ведь производственные ресурсы находились в общем 
владении последних. Появление индивидуальной собственности стало следую-
щим ударом по структуре родового общества. Этот переход способствовал форми-
рованию экономической базы для независимой жизни отдельного человека и его 
семьи, уменьшая зависимость от родовых связей и делая их в некотором смысле 
ненужными.

С течением времени, группы людей и индивидуальные лица, освободившиеся 
от контроля родовой системы и изначально связанные между собой только за счёт 
близости проживания и общей локации, начали постепенно объединяться в единое 
общество, то есть новое общество строилось на основе материальных интересов и 
взаимоотношений на рынке. При этом, рыночные механизмы эффективно прео-
долевали препятствия, создаваемые семейными и кровными связями, способствуя 
интеграции локальных процессов в контексте глобальной истории.
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В.А. Чиркин подчеркивает, что общность, образованная за счет территориально-
го близости жителей, становилась основой для формирования коллективных по-
требностей и, как следствие, совместных целей и задач [5, с. 87].

Так, появление государства, как института общественной власти, было вызвано 
потребностью в новой форме социальной организации, которая могла бы эффек-
тивно решать коллективные задачи или изменить общество для их выполнения. 
Ключевыми элементами, способствующими этому процессу, стали разрушение 
традиционной родовой системы, формирование ядра семьи и переход к концеп-
ции индивидуальной собственности. 

С обострением социального разнообразия общество утратило свою первона-
чальную однородность, что сделало невозможным полное совпадение интересов 
государства и общества в целом, исключая эффективное решение вопросов, акту-
альных для всех его членов.

Факторы, лежащие в основе зарождения государственности, не ограничиваются 
лишь моментом ее возникновения, они продолжают активно влиять на жизнь госу-
дарств, поддерживая их существование как таковое.

А.С. Пиголкин выделяет несколько ключевых моделей организации власти: во-
енный путь, который ярко выражен в создании восточных деспотий; аристократи-
ческий подход, примером которого служит Рим с его социальным разделением на 
патрициев и плебеев; плутократический метод, отличительный для развития бур-
жуазных государств [6, с. 231]. Однако в чистом виде данные пути организации вла-
сти встречаются довольно редко, так как обычно каждая модель включает элементы 
остальных.

Конечно, в начальный период развития цивилизаций преобладал военный спо-
соб формирования власти, что было связано с особой важностью войн как средства 
завоевания и редистрибуции общественных ресурсов, лежащих в основе любого 
общественного устройства. В данном случае особое значение приобретали воен-
но-демократические, а затем и военно-иерархические формы управления, подчер-
кивающие роль военного лидерства и организации.

Аристократический метод развития политической организации отличался соз-
данием структур власти, превышающих общинное управление, что стало воз-
можным благодаря трансформации традиционной родоплеменной аристократии. 
Рассматриваемый метод вел к ограничению участия обычных членов общины в 
управлении делами и постепенному сосредоточению власти над экономикой и во-
енными делами в руках аристократии [7, с. 21]. 

Путь к плутократическому политогенезу историки ассоциируют с возникнове-
нием фигуры «бигмена» или «великого человека», типичного для экономически 
развитых обществ. То есть эта фигура выделялась благодаря скоплению значитель-
ных ресурсов в своих руках, привлечению на этой основе широкой поддержки и 
сосредоточению власти вокруг себя.

Нельзя сбрасывать со счетов и особый путь возникновения государственности 
на Востоке. Там, важное значение для структуризации общества имели иррига-
ционные системы и каналы. Поскольку устойчиво можно было воспроизводится 
только при таких условиях, то соответственно публичность стала формироваться 
вокруг их строительства, так формировался мобилизационный тип экономики, а 
политической формой была централизация и бюрократизация, о чем весьма обсто-
ятельно пишет И.Б. Ломакина [8, с. 31—43].  

Исходя из изложенного можно заключить, что исторические предпосылки воз-
никновения государства тесно связаны с фундаментальными изменениями в со-
циальной, экономической и политической жизни общества. Распад первобытно-
общинного строя, дифференциация общества на социальные группы, появление 
частной собственности и необходимость управления общественными ресурсами и 
регулирования взаимоотношений между индивидами и группами стали ключевы-
ми моментами, подтолкнувшими к формированию государственной власти.
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В ходе исторического развития человечества механизмы возникновения госу-
дарственности проявились через различные пути, включая военный, аристократи-
ческий и плутократический политогенез, каждый из которых отражал особенности 
и условия того времени. Эти механизмы способствовали централизации власти, 
установлению порядка и созданию условий для развития экономики и культуры.

Важно понимать, что государство как социальный институт не возникло вне-
запно. Это был постепенный процесс, основанный на накопленном опыте, необ-
ходимости решения общественных задач и стремлении к стабильности и защите. 
Государственность эволюционировала, принимая различные формы и структуры, 
в зависимости от исторического контекста, культурных особенностей и экономи-
ческих условий.
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Судебный прецедент является одним из основных источников права в англо-сак-
сонской правовой системе. Судебный прецедент — это решение по конкретному 
делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции при ре-
шении аналогичных дел либо служащее примерным образцом толкования зако-
на, не имеющем обязательной силы [1, с. 186]. Данный источник права характерен 
именно для стран с англо-саксонской правовой системой, где большее значение 
имеет судебная практика, в то время как романо-германская система ориентиро-
вана на нормативно-правовые акты, а система права там более четкая и система-
тичная. Исходя из данного суждения, появляется вопрос — почему так сложилось 
именно в англо-саксонской системе права и почему судебный прецедент не под-
ходит для стран с романо-германской системой права? 

Для того, чтобы подробнее изучить этот вопрос, прежде всего следует изучить 
особенности англо-саксонской правовой системы: то, как она развивалась и как на 
нее оказывала влияние, например, судебная практика. Подробнее изучив этот во-
прос, можно сделать вывод, почему в этой системе права предпочтение отдается 
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именно судебному прецеденту. В данной статье я также приведу пример действия 
судебного прецедента в США.

Англо-саксонская правовая система, как и романо-германская, последовательно 
и долго развивалась, в основном на территории Англии, а впоследствии, при ак-
тивной колониальной политике, распространилась и на другие страны, например, 
США. Истоки права англо-саксонской системы стоит рассматривать в общем праве, 
которое изначально считалось неписаным. Общее право в Англии начало разви-
ваться при действии разъездных королевских судов, которые в своей деятельности 
руководствовались в основном обычаями. В этом и наблюдается корень развития 
судебного прецедента в Англии и странах с той же правовой системой: изначаль-
но граждане в государстве руководствовались обычаями, которые в разных случаях 
могли интерпретироваться по-разному и, соответственно, не существовало четких 
норм, которые закрепляли за собой правоотношения. 

Подобная ситуация способствовала укреплению роли судебной практики в го-
сударстве, так как в дальнейшем при аналогичных делах суды предпочитали ссы-
латься на решения королевских судов. В этом и проявляется главное удобство 
прецедентного права. Например, И.Б. Ломакина о прецедентном праве пишет так: 
«в процессе осуществления деятельности в социально значимой сфере акты пове-
дения рутинизировались, в результате чего индивид приобретал возможность дей-
ствовать автоматически, то есть, не отвлекаясь на мучительный поиск бесконечных 
вариантов поведения» [2, с. 96]. То есть, судебный прецедент можно назвать «удоб-
ным». Я согласна с этой позицией, так как в прецеденте существуют определенные 
удобства, так как судьям не приходится повторно обосновывать свою точку зрения, 
так как уже существует дело, в котором обозначены ссылки на соответствующие 
статьи закона. Однако у этой системы есть и недостатки — если судебные преце-
денты будут таким образом накапливаться, то судье будет сложнее в них ориенти-
роваться. Так как судебный прецедент — это весьма многовековой источник права, 
говорить о его преимуществах и недостатках можно еще долго, но я верну свое 
повествование к его историческому развитию.

Также на укрепление роли судебного прецедента в правовой системе повлиял 
и принцип stare decisis («стоять на решенном»), который можно охарактеризовать 
так: юридические решения, принятые судами в прошлом, должны рассматриваться 
и применяться в делах с аналогичными фактами. То есть, начинается формирова-
ние судебного прецедента, закрепление его части «ratio decidendi» — это часть ре-
шения суда, в которой излагается норма права, на основе которой и было решено 
данное дело. По определению Р. Кросса, ratio decidendi является правовой нормой, 
прямо или опосредованно, рассматриваемой судьей как необходимый шаг в фор-
мировании вывода, соответствующего принятым им ранее доводам, или необхо-
димая часть его указаний присяжным [3, с. 105]. В структуре существует также и 
«obiter dictum» — это замечание суда по вопросам, которые не входят в судебное 
решение, но могут играть роль в аналогичных делах, где будут уже другие факты 
дела — но эту часть прецедента уже считается необязательной. На вопрос о том, как 
конкретно разграничивать обязательную и необязательную части прецедента, до 
сих пор нет определенного ответа. Т.В. Апарова, например, говорит об этом вопро-
се так: «Анализ конкретных прецедентов свидетельствует о том, что неопределен-
ность границ между обязательной и необязательной частями решения дает судьям 
большую свободу в рассуждения по поводу применимости или неприменимости 
прецедента, т.е. правового принципа, который он в себе воплощает» [4, с. 20].
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В остальной части повествования я буду рассматривать особенности прецеден-
тов США уже как отдельного государства, так как еще с 18 века данное государство 
обладает суверенитетом и развивается как отдельный политический субъект.

Если переходить конкретно к становлению судебного прецедента в США, то 
здесь есть несколько особенностей: например, развитие своих государственных 
традиций и обычаев после преобразования конфедерации в федерацию Штатов. 
Еще с конца 19 века в США проводится масштабная работа по кодификации общего 
права, в котором и закреплен тот самый принцип обязательности прецедента. При 
этом стоит отметить, что по сравнению с Англией, судьи в США обладают боль-
шей свободой применения прецедента, так как сами принимают решение об его 
использовании.

Также немаловажной особенностью судебного прецедента США является по-
рядок его принятия. В отличие от Англии, судебные прецеденты принимаются не 
только на федеральном, но и на субъектном уровне. Таким образом, принятый су-
дебный прецедент федеральным органом не является обязательным для определен-
ного штата, и наоборот. Такой дуализм позволяет штатам иметь свои прецеденты, 
но это не означает, что судебный прецедент одного штата не может использоваться 
в другом. Не исключено, что штаты могут учитывать прецеденты друг друга [5, с. 7].

Если говорить о самой судебной практике, то стоит упомянуть, что в США боль-
шую роль играет Верховный Суд, так как именно он имеет большую свободу в соз-
дании прецедентов. Это обеспечивается тем, что Верховный Суд не обязан следо-
вать своим предыдущим решениям, то есть у него абсолютно свободное право на 
создание нового прецедента, а также судьи могут объявить неконституционным 
закон, который не соответствовал занятой им позиции. При этом все же стоит от-
метить, что этим правом судьи не пользуются на постоянной основе — все-таки, на 
многих этапах развития американского права судьи оставались консервативными 
и отдавали предпочтение старым прецедентам. По большей части это происходит, 
потому что «изменение материальных и процессуальных норм, приводящее к ино-
му толкованию права, может привести к искажению правоотношений, нарушению 
многосторонних соглашений, лишению лица его прав и даже возложению уголов-
ной ответственности» [6, с. 29].

Стоит отметить, что в последнее время американское право до сих пор попол-
няется новыми прецедентами. Например, дело «Timothy Ivory Carpenter v. United 
States of America», в котором Верховный Суд постановил, что государственные уч-
реждения, в случае, когда получают данные о местоположении мобильного теле-
фона без ордера на обыск, нарушают Конституцию Соединенных Штатов, а имен-
но ее Четвертую Поправку, в которой устанавливается запрет на необоснованные 
обыски и фиксируются определенные требования к этой самой выдаче ордера на 
обыск. На этом примере можно увидеть, что право в США не стоит на месте, и 
существует множество прецедентов и по сей день (приведенный в примере пре-
цедент датируется 2018 годом) появляются и могут частично изменять правовую 
систему Соединенных Штатов.

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что судебный прецедент в 
англо-саксонской правовой системе развивался последовательно и имел свои 
предпосылки, то есть, его появление и становление в данной системе права — это 
объективно важнейший процесс, без которого англо-саксонская правовая система 
не имела бы своих отличительных черт. При этом, на примере правовой системы 
США можно заметить, что судебный прецедент не стоит на месте и продолжает 
развиваться, как и все право в данном государстве, что и делает этот источник права 
важнейшим в англо-саксонской правовой системе.
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Правовая система может быть различной в разных странах в зависимости от их 
истории, культуры, политической системы и экономического развития. Она также 
может развиваться и регрессировать в соответствии с изменением общественных 
отношений и потребностей. Цель правовой системы заключается в обеспечении 
справедливости и равенства перед законом, защите прав и свобод граждан, регули-
ровании общественных отношений и обеспечении стабильности в обществе.

На сегодняшний день в научной литературе нет единого мнения по поводу 
выделения основных признаков правовой системы, в связи с различным её пони-
манием. Так, И.Л. Честнов с позиций постклассической методологии определяет 
правовую систему как «процесс конструирования и воспроизводства правовой 
реальности, прежде всего образцов поведения, отвечающих интересам правящей 
элиты и основных референтных групп (или компромисс борьбы элиты и контрэ-
литы, в которую задействованы референтные группы), обладающих общественной 
легитимностью и социальной функциональной значимостью» [1, с. 74] и выделяет 
следующие признаки данного термин: сложноорганизованность, относительную 
автономность, субъективность.

 Это сложноорганизованная система, элементы которой взаимодействуют на её 
разных уровнях. К этим элементам правовой системы И.Л. Честнов относит: систе-
му права, правовую культуру и правопорядок [1, с. 72].

Субъективность правовой системы И.Л. Честнов выделяет как признак из рас-
суждения, может ли правовая система существовать в мире как самостоятельное 
явление. По его мнению, она напрямую зависит от человека, так как является про-
дуктом его деятельности. «Правовая система — это способ организации обществен-
ного, экономического, морального и других типов поведения.» Из этого определе-
ния автора следует, что правовые системы должны соответствовать обществу. «Нет 
«чистых» правовых явлений, существующих вне политики, экономики, психики 
и т.д. Содержанием права является поведение и ментальное представление челове-
ка, которые обусловлены потребностями и интересами, связанными с социальным 
статусом, материальными благами и другими социальными явлениями, процес-
сами» [2, с. 385]. Субъективность правовой системы как признак также выделяет 
В.Н. Карташов, который утверждал, что правовая система имеет глубокую связь с 
экономической и политической системами общества.

 Современные правовые системы в обществе оказываются относительно авто-
номными. «Автономия» означает, что правовая норма или система не связана с мо-
ралью, религией или другой системы правил. Также существует методологическая 
автономия, включающая: автономию языка, автономию стиля, автономию аргумен-
тации [3, с. 34].

По мнению Ю.М. Гайдидей «правовая система — это часть гражданского обще-
ства, состоящая из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих право-
вых явлений, образующих относительно стабильную организацию и призванных 
урегулировать сложившиеся общественные отношения» [4, с. 15]. Исходя из данно-
го определения, она выделяет следующие признаки.
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Это сложноорганизованная система, состоящая из внутренне согласованных, 
взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов, а именно: правосознания, 
объективного права и юридической практики, выделенными Ю.М. Гайдидей. Бла-
годаря праву, юридической практике государство осуществляет свои внешние и 
внутренние функции. Это определяет правовую систему как элемент государ-
ственного суверенитета. Она обладает относительной автономностью, выражен-
ной в независимости от экономических, политических и духовных систем. Пра-
вовой система, согласно Ю.М. Гайдидей является динамичной, что выражено в её 
внутренних и внешних противоречиях. «Адаптивность правовой системы выража-
ется в ее приспособляемости к изменяющимся условиям реальной жизни.» [4, с. 15]

На сегодняшний день авторы выделяют и другие признаки правовой системы, 
такие как «самоорганизованность, полиструктурность, вероятностный характер, 
которые «в целом и раскрывают понятие правовой системы, ее особенности, само-
стоятельное место и роль в любом гражданском обществе». [5, с. 61]

Проблема выделения признаков правовой системы заключается в различном по-
нимании данного термина и как следствие его определения. Так многие учёные в 
области права трактуют правовую систему с точки зрения национальных особен-
ностей их государств, то есть трактуют её как «национальную правовую систему» 
(в узком смысле).

При всём разнообразии определений правовой системы её формулировка в 
широком смысле, мне представляется наиболее точной, потому что данный под-
ход рассматривает правовую систему не с точки зрения отдельных государств, а в 
их отождествлении (обобщении). Уровень обобщения современной теории права 
должен увеличиваться для более всестороннего и глубокого анализа и оценивания 
возникшей на сегодняшний момент новой правовой реальности как системы. Так 
Н.И. Матузов, являясь сторонником данного подхода, определяет её как «сложное, 
собирательное, многоплановое понятие, отражающее всю совокупность юридиче-
ских явлений, существующих в обществе, весь арсенал правовых средств, находя-
щихся в его распоряжении» [6, с. 41]

Аргументы в пользу «широкого» понимания правовой системы следующие. 
Правовые системы должны соответствовать обществу. Право существует, прежде 
всего, в представлениях о желаемом и должном поведении, которые реализуются 
в обществе. Именно человек, в качестве субъекта права создаёт и воспроизводит 
правовую систему своей практикой. Так он в результате своей коммуникативной 
деятельности определяет, что является легальным и нелегальным, правомерным и 
неправомерным, образуя этим всё новые и новые правовые нормы. Именно ком-
муникативная направленность человека создает предпосылки для существования 
права.

Правовая система — это сложноорганизованная система, элементы которой вза-
имодействуют на её разных уровнях. В этом плане я согласен с выделенными эле-
ментами И.Л. Честнова, который относит к таковым следующие: «1) система права 
(включающая систему внешнего выражения норм права), 2) правовая культура и 
3 правопорядок, включающий деятельность по конструированию норм права (пра-
вовая политика), их техническому совершенствованию и воспроизводству в прак-
тиках». [1, с. 74] Именно эти элементы обеспечивают функционирование правовой 
реальности и тем самым воспроизводство общества.  
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Человек, живя в обществе, сам того, не ведая (вернее не рефлектируя по поводу 
права), находится в правовой коммуникации постоянно. Вступая в правоотноше-
ния, он имеет права и обязанности. Конечно, вся правовая жизнь не сводится толь-
ко к законам, поскольку правовая жизнь понятие более емкое, нежели лишь одна 
форма внешнего выражения нормы права (закон). И всё же закон имеет огромное 
значение для правовой жизни. Поэтому в данной статье хотелось бы обратить вни-
мание именно на системный аспект существования права, т. е. на его внешнюю 
оболочку — нормативно-правовые акты [1, с. 37].   

Нормативно-правовая база — это формально определенные и закрепленные 
источники, издаваемые определенным государственным органом, обладающим 
правотворческой деятельностью. Правотворческая деятельность – это деятельность 
уполномоченных органов, которые обладают способностью издавать правовые 
акты. Так, В.А. Томин пишет о том, что правотворчество направленно на «издание 
правовых актов вообще» [2, c. 19]. В Российской Федерации правотворческой дея-
тельностью обладают: Президент, Государственная дума (нижняя палата Федераль-
ного Собрания); Совет Федераций, состоящий из представителей республик, кра-
ев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных 
округов; Органы местного самоуправления (сельские, районные, городские). Все 
акты, принятые данными органами государственной власти, носят обязательный 
характер и распространяются на всей территории.

Нормативно-правовая база состоит непосредственно из нормативно-правовых 
актов. Нормативно-правовой акт — это, как пишет М.Б. Смоленский, «официальный 
письменный документ, принятый уполномоченным государственным органом, в 
особом порядке и содержащий нормы права» [3, c. 154 ]; однако существует и дру-
гое понятие «нормативно-правового акта» — «это решение компетентного органа 
государственной власти, выраженное в виде документа, принятое в установлен-
ном порядке, содержащее норму права, действующее в отношении неопределен-
ного круга лиц, неоднократно применяемое и действующее на всей территории, на 
которую распространяется компетенция государственного органа, его издавшего» 
[4, c. 116], пишет Илья Львович Честнов. 

Однако существуют разные виды нормативно-правовых актов (далее — НПА). 
Одни нормативные акты носят нормативный характер, а другие индивидуальный 
(ненормативный) характер, а третьи общий и смешанный характер. Такую класси-
фикацию (по своему юридическому содержанию) выделяет Алексей Николаевич 
Артамонов1.  Нормативно-правовые акты содержат в себе правовую норму и регу-
лируют схожие общественные отношения, а также рассчитаны на неоднократное 
применение. Индивидуальные (ненормативные) правовые акты направлены на 
решение конкретного вопроса, поэтому не содержат в себе норму права. Правовые 

1 Артамонов Алексей Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Пе-
тровского.
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акты, имеющие общий характер направлены на регулирование проблемы, относя-
щееся к кратковременному предписанию. Правовой акт, закрепляющий в себе ин-
дивидуальные и нормативные предписания — имеет смешанный характер.

Также Михаил Борисович Смоленский указывает на классификацию норматив-
но правовых актов: по сфере деятельности. Данный вид НПА включает в себя вну-
тренние и внешние. Внешние правовые акты охватывают всех субъектов правоот-
ношений, в отличие от внутренних, которые относят к конкретным лицам, т. е круг 
лиц ограничен. Примером внешнего НПА может служить Закон РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 (ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей», а примером внутрен-
него является Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011№ 3-ФЗ (последняя 
редакция).

Нормативно-правовые акты обладают следующими особенностями: исходят от 
определенных субъектов; имеют особый порядок принятия; состоит из определен-
ных реквизитов и принимается в определенно-установленной форме (название 
нормативно-правового акта; орган, принимающий данный НПА; подпись, печать и 
дату издания); обладает юридической силой, а также может быть изменен, отменен, 
принят. 

В Российской Федерации существует следующая иерархия нормативно-право-
вых актов: Конституция РФ, Основный закон Российской Федерации, обладающий 
высшей юридической силой; международные договоры, в соответствии со ст. 15 
Конституции РФ, приоритет международного права не должен противоречить по-
ложениям Конституции РФ и действующим нормативно-правовым актам; Феде-
ральные Конституционные законы (далее — ФКЗ), принимаются в соответствии с 
Конституцией РФ и регулируют положения связанные с ней; Федеральные законы, 
которые «устанавливают принципы и определяют общие положения регулирова-
ния определенных отраслей права и сфер общественной жизни» [5, c. 252], в каче-
стве пример можно привести ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»1; 
региональные НПА (далее — локальные нормативно-правовые акты), регулируют 
вопросы, которые относятся к совместному введению субъектов РФ и самой Рос-
сийской Федерации, примером моет послужить постановление Правительства Ре-
спублики Тыва «О внесении изменений в Положение о Службе по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»2; муниципальные акты, из-
даются органами местного самоуправления и решают, непосредственно, вопросы 
управления землей, строительства на территории города, района, для примера об-
ратимся к постановлению Администрации города Абакана «Об утверждении Му-
ниципальной программы «Молодежь Абакана»3.

Законы РФ, ФКЗ принимаются Государственной Думой, а право законодатель-
ной инициативы принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, сенаторам Рос-
сийской Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Россий-
ской Федерации, законодательным органам субъектов Российской Федерации. 

Локальные нормативно-правовые акты принимаются высшими должностными 
лицами субъектов Российской Федерации, законодательными и исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ. 

Должностными лицами местного самоуправления принимаются норматив-
но-правовые акты городов, районов принимаются (пример, мэр города). 

1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной 
системе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023).

2 Постановление Правительства Республики Тыва от 07.02.2024 № 44 «О внесении изменений в 
Положение о Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» // npa.
rtyva.ru – 2024. - 7 февраля – 1-2 с. 

3 Постановление Администрации города Абакана от 14.10.2021 №1754 «Об утверждении Муници-
пальной программы «Молодежь Абакана» // parvo.gov.ru - 2021. – 14 октября – 1-2 с.
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Необходимо отметить корпоративные нормативно-правовые акты, которые 
создаются определенными предприятиями и распространяются непосредственно 
на небольшой круг лиц, а именно на тех членов, которые задействованы на дан-
ном предприятии. Примером может послужить нормативно правовой акт любой 
организации.

Нормативно правовая база в Российской Федерации оказывает непосредствен-
ное влияние на общество. С помощью своих методов и способов она влияет на раз-
витие правоотношений и формирование новых. Так, нормативно-правовая база 
Российской Федерации оказывает влияние на нормативно-правовую базу субъек-
тов — совершенствуя действующее законодательство, которое позволяет развивать-
ся субъектам без какой-либо дискриминации. Все это способствует укреплению и 
установлению стабильности в законодательстве нашей страны.

В заключение хочется отметить, что нормативно-правовая база Российской Фе-
дерации имеет сложную, систематизированную структуру, которая регулирует 
важные стороны общественных отношений, и осуществляется органами государ-
ственного принуждения, что способствует укреплению правопорядка и обеспече-
ния защиты прав, свобод и законных интересов граждан.

Список источников

1. Ломакина И.Б. Понимание первичных источников права: антрополого-правовой подход Крими-
налист №4 (33), 2020. 

2. Томин, В.А. Правотворческая деятельность субъектов Российской Федерации: учебное посо-
бие / В.А. Томин. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. 

3. Смоленский, М.Б. Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский. — Москва: ИН-
ФРА-М, 2022. — 154 С. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006508-3. - Текст: элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844273 (дата обращения: 11.02.2024). – Режим 
доступа: по подписке.

4. Теория государства и права: учебное пособие. Ч. 2. Теория права / И.Л. Честнов. – Санкт-Пе-
тербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2017. – 116 с.

5. Красняков, Н.И, Шишкина, Н.В. Теория Государства и права: учеб.пособие / Красняков Н.И, 
Шишкина Н.В., СИУ РАНХиГС – Новосибирск: Изд-во СсбАГС, 2014. – 252 с.

Информация об авторах

Е.Д. Сухорослова — студент 1 курса.

Information about authors

E.D. Sukhoroslova — 1st year student.

Научная статья
УДК 34.01

ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОД АНТРОПОЛОГИИ ПРАВА

Дарья Олеговна ЧИКАРЕВА
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия, 
chikarevad@list.ru

Научный руководитель профессор кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 



I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

55

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Илья Львович 
ЧЕСТНОВ, ilchestnov@yandex.ru

Аннотация. В статье исследуется сущность метода включенного наблюдения в 
рамках антропологической парадигмы права. Рассматривается прикладное значение 
указанной методики в контексте различных специальных юридических наук. Кроме 
того, анализируются теоретические и практические преимущества и недостатки 
включенного наблюдения.

Ключевые слова: антропология права, методология, метод включенного наблюдения, 
исследование, человекомерность

Original article

INCLUDED OBSERVATION AS A METHOD OF ANTHROPOLOGY OF LAW

Daria O. CHIKAREVA
St. Petersburg Law Institute (branch) 
University of Prosecutor’s Office of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia, 
chikarevad@list.ru

Scientific adviser Professor at the Department of theory and history of state and law 
of St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Science (Law), Full Professor, I. Lv. Chestnov, ilchestnov@
yandex.ru

Abstract. The article examines the essence of the method of included observation 
within the framework of the anthropological paradigm of law. The applied significance of 
this technique in the context of various special legal sciences is considered. In addition, the 
author analyzes the theoretical and practical advantages and disadvantages of the included 
observation.

Keywords: anthropology of law, methodology, method of included observation, research, 
humanitarianism

Для антропологии права характерно разнообразие приемов и методов познания 
правовой реальности. Методология постклассической антропологии права сочета-
ет в себе как количественные, так и качественные культурообусловленные методи-
ки. Поскольку правовая реальность является составной частью социального мира и 
соотносится с ним как часть и целое, следовательно, и изучение данной правовой 
реальности должно проходить с помощью социальных методов, которые, в свою 
очередь, основаны на таких постулатах постклассической методологии как кон-
структивизм, то есть сформированность в ходе практик людей, релятивизм как вза-
имообусловленность права и социума, контекстуализм и бинарность (диалогизм).

Методология антропологии права акцентирует внимание на процессе констру-
ирования разных типов юридически значимого поведения. Во многом, поэтому 
основным ее методом является метод включенного наблюдения, который и будет 
рассмотрен в данной работе.

В отличие от обычного наблюдения, включенное наблюдение предполагает ана-
лиз изучаемой ситуации изнутри, с точки зрения действующего субъекта: ученый 
исследует конкретный объект, явление, социальный институт посредством погру-
жения в него. В определенном смысле, познающий субъект, исследователь на ка-
кое-то время сам становится составляющей частью познаваемого объекта. Именно 
данную способность считал определяющей британский антрополог польского про-
исхождения Б. Малиновский.  
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Такой анализ имеет крайне важное значение, поскольку у внешнего наблю-
дателя, исследователя чаще всего, а можно утверждать, что  практически всегда, 
отсутствует возможность акцентировать свое внимание на тех деталях, которые 
являются существенными для действующего субъекта, однако скрыты от глаз не-
посвященного, «невключенного» в одну с ним правовую материю и реальность. 
Можно сказать, что в рамках этого метода исследователь-антрополог открывает для 
себя и для других право таким, каким его видят непосредственные участники соци-
ально-правовых отношений, а их восприятие права, стоит отметить, нередко отли-
чается от восприятия, свойственного законодателю и правоприменителю.

Социальный антрополог, профессор и доктор исторических наук В.А. Тишков 
пишет о том, что именно включенное наблюдение является единственным отличи-
ем антропологического подхода к социокультурным явлениям от каких-либо дру-
гих, например, политологического [1].

Одним из элементов объекта исследования антропологии права является обыч-
ное право, определяющее социальный порядок традиционного общества. В связи 
с этим следует отметить, что изначальным назначением рассматриваемого метода 
было именно изучение правовых обычаев или так называемого «живого права».  
К примеру, Норбер Рулан [2, с. 80—89] пишет о том, что российские ученые были 
новаторами во многих областях юридической антропологии, особенно в полевом 
исследовании, причем до Б. Малиновского, о котором упоминалось ранее. В даль-
нейшем антропологии удалось выйти за рамки этнографии и этнологии, превра-
тившись в одну из фундаментальных социальных (социально-правовых) наук и 
расширив свою предметную область.

Что касается применимости антропологии права в целом и ее методик в част-
ности, то нужно отметить, что антропологическое правопонимание способно дать 
отраслевым и специальным юридическим наукам новые ориентиры, в том числе, в 
деле совершенствования прокурорской деятельности [3, с. 5—13].

На данный момент большинство вопросов, касающихся, к примеру, деятель-
ности прокуратуры рассматривается через призму практического формализма, то 
есть в контексте правового регулирования, путей совершенствования и выявления 
недостатков такой деятельности. В связи с этим необходимым видится привнести 
в данный вид юридической деятельности элементы антропологической «челове-
комерности» права. Это позволит отойти от восприятия правотворчества и право-
применения как механического процесса, а человека — как инертного безучастного 
объекта правоотношений.

На наш взгляд, до сих пор не выявлено и не изучено, каково воздействие раз-
ного рода отраслевых и специальных юридических дисциплин на поведение че-
ловека. Необходимо определить, как действуют люди в статусе субъектов права в 
соответствующих правоотношениях, чем они руководствуются, совершая юриди-
чески значимые действия, какова эффективность этих действий. Дать ответы на 
эти вопросы способен метод включенного наблюдения, активно разрабатываемый 
и используемый антропологией права. Прикладное значение усматривается в том, 
что с помощью методики включенного наблюдения и регистрации (протоколи-
рования) проговаривания юридически значимых действий правоприменителем, 
можно определить тот смысл, который в эти действия вкладывается [4, с. 224—241].

Например, рассматривая применимость этого метода в рамках уголовного про-
цесса, можно указать на то, что без осознания мотивации людей и  «вчувствования», 
присущих включенному наблюдению, прокурор в процессе с участием присяжных 
заседателей не сможет качественно представить имеющиеся доказательства, вы-
строить убедительную линию государственного обвинения, уверить «судей от на-
рода» в объективности, истинности и законности своей точки зрения.  

По мнению американского судьи Ричарда Познера, понять поведение судей 
можно, лишь находясь внутри этой профессии. «Я шокирован тем, насколько не-
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реалистичны концепции судейства, которые властвуют над умами людей, вклю-
чая практикующих юристов и выдающихся профессоров права, которые не были 
судьями», — пишет он в своей работе «How Judges Think» [5] от 2008 года. Данное 
мнение, в частности, детально анализируется в недавно вышедшей монографии 
Ю.А. Цветкова [6, с. 35]. Несмотря на вышеприведенное суждение, на наш взгляд, 
метод включенного наблюдения, безусловно, применим и к рядовым, в понима-
нии простого обывателя, профессиональным судьям. «Включение» в деятельность 
данного процессуального актора в рамках судебного заседания дает наглядную ин-
формация о том, каким именно образом он расставляет акценты в канве судебного 
процесса, какие тактические приемы использует на той или иной стадии, как при-
меняет норму, предписывающую оценивать доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, и какие антропологические механизмы он неосознанно реали-
зовывает, вынося итоговое решение по делу. Все это как раз и дает возможность 
ответить на вопрос «Как мыслят судьи?».

Рассматриваемая практическая применимость в полной мере распространяет-
ся и на процесс проведения прокурорской проверки, в ходе которой прокурору 
необходимо активное «включение» в структуру поднадзорного объекта для уясне-
ния того, как данный орган функционирует, какие нарушения закона могут быть 
свойственны осуществляемой им деятельности. С другой стороны, включенное на-
блюдение за действиями самого служителя закона в рамках планирования им про-
курорской проверки позволяет такому вовлеченному наблюдателю получить необ-
ходимую информацию о том, какова степень взаимодействия прокуратуры и того 
или иного поднадзорного объекта, каким образом налажены между ними связи.

Анализ мотивации и стереотипов поведения следователя  при осмотре места 
происшествия или при проведении иных следственных действия дает возмож-
ность вычленить последовательность его действий и систематизировать их в опре-
деленный алгоритм, что в свою  очередь, способно  помочь прокурору в его надзор-
ной деятельности за исполнением законов органами, осуществляющими дознание 
и предварительное следствие, например, при изучении и проверке принятых сле-
дователем (дознавателем) протоколов следственных действий и других промежу-
точных и итоговых процессуальных решений по уголовному делу. 

Оперативно-розыскная деятельность также коррелирует с описываемым мето-
дом. Методологической основой теории принятия решений в оперативно-розыск-
ной деятельности наряду с другими общенаучными и специфическими правовы-
ми методами, должна выступать общая (философская) теория принятия решений. 
Предпосылкой для этого служит сама правовая природа принятия решений пу-
тем воспроизводства схематичности интеллектуальной деятельности. Результаты 
включенного наблюдения могут давать богатую пищу для размышлений и выво-
дов, в особенности, если этот метод применяется в совокупности с другими пра-
вовыми и социологическими методами при изучении принятия решений в ОРД 
[7, с. 163—164].

Наиболее часто метод включенного наблюдения применяется в такой социо-
лого-правовой науке как криминология. Широко известными примерами, в част-
ности, являются исследование американского социолога Левиса (Льюиса) Яблон-
ски 1960-х гг. и Стэнфордский тюремный эксперимент, проведённый в 1971 году 
американским социальным психологом Филиппом Зимбардо. «В одном из своих 
исследований бандитских формирований, — писал Л. Яблонски, — я понял, что 
лучший способ установить контакт и взаимопонимание со своими «клиентами» 
(то есть наблюдаемыми) — говорить на их языке» [8, с. 55—72]. Аналогичной логики, 
судя по всему, придерживался и Ф. Зимбардо, изучая с помощью непосредствен-
ного включения в познаваемую материю в рамках симулированной тюрьмы, как 
стигматизация, навешивание ярлыков и навязывание социальных ролей и пове-
денческих моделей влияет на активность и действия людей.
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Однако стоит отметить, что данные примеры демонстрирует не только практиче-
скую применимость описываемого метода, но и невозможность его использования 
в некоторых обстоятельствах, в чем заключается этическая проблема применения 
метода включенного наблюдения. Другим недостатком включенного наблюдения 
является его конструируемость как сложного качественного метода исследования. 
Конечным результатом включенного наблюдения является слияние двух или более 
социокультурных практик и традиций — исследователя и изучаемого им сообще-
ства, следовательно, наблюдатель становится посредником между различными со-
циальными мирами и способствует их коммуникации, что почти всегда является 
долгим и непростым процессом. В качестве еще одного теоретически возможного 
недостатка данного метода усматривается вероятность систематических смеще-
ний и необоснованных обобщений, выводимых из исследования единичного яв-
ления, а также неприемлемость использования данной методики в ретроспективе 
(включенному наблюдению не подлежат события прошлого).

Преимущества же включенного наблюдения связаны с возможностью уточ-
нения и усовершенствования теоретических понятий в ходе непосредственного 
взаимодействия исследователя с описываемой им реальностью, что особенно су-
щественно в том случае, когда сам исследователь первоначально не принадлежит 
к изучаемой культуре или сообществу. Кроме того, включенное наблюдение не-
обходимо, когда нужно исследовать какое-либо явление в его развитии, уловить 
причинно-следственные связи явлений и происходящих в ней процессов. Также к 
достоинствам данного метода можно отнести отсутствие опосредующих звеньев, 
то есть наличие прямого контакта исследователя и объекта, а также относительную 
оперативность получения данных. 

Таким образом, метод включенного наблюдения заключается в том, что позна-
ющий исследователь стремится понять и принять точку зрения тех, кого он изу-
чает, реконструировать субъективный смысл, который первые вкладывают в свои 
поступки, проникнуть в изменчивый символический мир социальных субъектов 
права.
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Данная статья посвящена вопросам правового регулирования суррогатного ма-
теринства. На наш взгляд, рассматриваемая тема является актуальной в настоящий 
момент по причине того, что большое количество лиц прибегает к указанным ус-
лугам. По статистическим данным Российской ассоциации репродукции человека 
(РАРЧ) на 2020 год количество циклов вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (ВРТ) с использованием суррогатных матерей составило около 2,2 тысяч, также 
среди всех циклов ВРТ доля программ суррогатного материнства составила 1,6%1.

Источниками правового регулирования в данной области правоотношений 
выступают Гражданский Кодекс РФ2 (далее — ГК РФ), Семейный Кодекс РФ3 (да-
лее — СК РФ), Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»4 (далее ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), Приказ 
Минздрава России «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»5, в последнем, 
из названных источников, закреплено определение суррогатного материнства.

«Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ре-
бенка (в том числе преждевременные роды) по договору о суррогатном материн-
стве, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод 
после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, половые 
клетки которых использовались для оплодотворения, для которых вынашивание и 
рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям (далее — потенциаль-
ные родители (генетическая мать и генетический отец) и которые состоят в браке 
между собой, либо одинокой женщиной, половые клетки которой использовались 
для оплодотворения и для которой вынашивание и рождение ребенка невозможны 
по медицинским показаниям (далее — одинокая женщина (генетическая мать)»6.

Стоит отметить, что мнения относительно сути данного института разделились. 
Некоторые рассматривают суррогатное материнство как возможность для тех, кто в 
силу здоровья или иных причин не может традиционным способом завести ребен-
ка, стать родителями [1, с. 53]. Другие находят неэтичным обращение к суррогатной 
матери, поскольку в таком случае ребенок рассматривается в качестве «товара», а 
материнство как оплачиваемая услуга [2, с. 37]. Кроме этого, в правовой литера-
туре нашли отражение такие проблемы как: «размытость» природы договора сур-
рогатного материнства, обязательных положений, а также формы его составления; 

1 Данные статистики Российской ассоциации репродукции человека за 2020 г. // URL: https://rahr.
ru/surrogatnoe_materinstvo_rahr.php (дата обращения: 26.11.2023).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ: текст с изм. и доп. на 1 окт. 
2023 г.  // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

3 Семейный кодекс Российской Федерации от от 29.12.1995 № 223-ФЗ: текст с изм. и доп. на 26 окт. 
2023 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

4 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

5 Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»// Справочно-пра-
вовая система «КонсультантПлюс».

6  п. 9 ст. 55 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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недостаточное закрепление на законодательном уровне положений каждого этапа 
процедуры суррогатного материнства; отсутствие ответственности за отказ сурро-
гатной матери от передачи ребенка потенциальным родителям или же отказ потен-
циальных родителей от принятия данного ребенка; внесение записи о родителях 
ребенка, появившегося в результате использования метода ВРТ, в книгу записей 
рождения только с согласия суррогатной матери; неурегулирование возможности 
обращения одиноких мужчин к услугам суррогатной матери и др. Однако в данной 
работе мы обратим особое внимание лишь на некоторые из них.

Правоотношения, возникающие при обращении к услугам суррогатного мате-
ринства, имеют сложную правовую природу. Основной проблемой является от-
сутствие установленной формы договора суррогатного материнства. В Семейном 
кодексе РФ или каком-либо другом законе не регламентированы условия, необ-
ходимые для заключения договора суррогатного материнства, из чего мы делаем 
вывод о том, что следует руководствоваться общими положениями о договоре, за-
крепленными в статьях 420—453 части первой Гражданского кодекса РФ. Тем не 
менее, на практике применение к договору суррогатного материнства общих поло-
жений о договоре вызывает некоторые сложности, обусловленные наличием опре-
деленных особенностей данного института.

Отличительной чертой изучаемого договора является выделение особого участ-
ника — ребенка, рождение и вынашивание которого рассматривается как предмет 
договора. Соответственно, одной из проблем договора суррогатного материнства 
выступает отсутствие нормы, закрепляющей ответственность в случае, когда сур-
рогатная мать отказывается от передачи ребенка потенциальным родителям, или 
же потенциальные родители отказываются от принятия данного ребенка. Помимо 
этого, не регламентирована процедура принятия решения о том, с кем останется 
ребенок при наступлении данных обстоятельств. Именно в такой ситуации каждая 
из сторон несет определённые риски. 

В первом случае, когда суррогатная мать отказывается от передачи ребенка по-
тенциальным родителям, она должна возместить все материальные затраты, кото-
рые потенциальные родители в соответствии с положениями договора понесли в 
период процедуры вынашивания эмбриона. Однако в законодательстве ничего не 
говорится о компенсации морального вреда.  Отметим, что потенциальные роди-
тели несут не только материальные убытки, но и испытывают душевные пережи-
вания, обусловленные их связью с ребенком. Следовательно, в качестве способа 
защиты прав указанных лиц может выступать обязательное условие выплаты ком-
пенсации морального вреда суррогатной матерью в рассматриваемой ситуации.

Во втором случае, когда генетические родители отказываются забирать ребен-
ка, на них возлагается ответственность по выплате понесенных расходов или иных 
дополнительных платежей для суррогатной матери. По мнению К.И. Яновской, в 
такой ситуации ответственность считается несоразмерной сложившимся обстоя-
тельствам, поскольку, прежде всего подвергается риску положение самого ребёнка 
[3, с. 116]. К тому же возникает вопрос относительно опеки над ребёнком, если сур-
рогатная мать не захочет его оставлять. Исполнитель при заключении договора об 
оказании услуги изначально не имеет цели оставить ребёнка себе, следовательно, 
он также имеет право отказаться от него. Тем не менее, в таком случае проводит-
ся процедура лишения суррогатной матери родительских прав в рамках судебного 
процесса. В результате чего, по решению суда на неё возлагается обязанность по 
уплате алиментов на содержание ребенка, который будет воспитываться в детском 
доме. В связи с этим некоторые авторы считают целесообразным ввести положение 
об алиментных обязательствах для потенциальных родителей, отказавшихся от ре-
бенка [4, с. 156]. 
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Следующей правовой проблемой регулирования суррогатного материнства яв-
ляется то, что запись о родителях ребенка, появившегося в результате использова-
ния метода ВРТ, вносится в книгу записей рождения только с согласия суррогатной 
матери. Исходя из данного положения, окончательное решение в определении ро-
дителей ребенка остается за суррогатной матерью, которая при этом не имеет ника-
кой генетической связи с новорождённым. В соответствии со ст. 55 ФЗ «Об охране 
здоровья граждан в РФ» суррогатная мать не может являться донором яйцеклетки, 
следовательно, её нельзя рассматривать как биологическую мать. Таким образом, 
большому риску подвергаются потенциальные родители, которые не могут быть до 
конца уверены в достижении желаемого результата не только с медицинской точ-
ки зрения, но и с юридической. Соответственно возникает вопрос: не нарушаются 
ли права и интересы потенциальных родителей?

По мнению некоторых авторов, наличие вышеуказанного права у суррогатной 
матери обусловлено тем, что во время вынашивания эмбриона между ними может 
возникнуть психологическая связь, а вынужденная передача суррогатной матерью 
ребенка может стать травмой как для неё, так и для новорожденного [5, с. 19]. Од-
нако основной целью существования института суррогатного материнства являет-
ся преодоление последствий бесплодия, предоставление возможности некоторым 
людям иметь своего ребёнка, поэтому наличие данного права у суррогатной мате-
ри ставит под сомнение смысл использования такого метода ВРТ.

В качестве ещё одной проблемы данного института выступает отсутствие пра-
вового регулирования, прямо разрешающего одиноким мужчинам пользоваться ус-
лугами суррогатной матери. При этом судебная практика преимущественно скла-
дывается так, что одиноких мужчин признают родителями детей, появившихся с 
использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Однако проблема 
заключается в том, что одинокий мужчина может получить статус родителя только 
в результате судебного разбирательства. В процессе он обязан обосновать своё тре-
бование относительно того, что в графе «отец» будет указан истец, а в графе «мать» 
стоять прочерк. Следует обратить внимание на то, что в Конституции РФ закрепле-
но равенство прав и возможностей вне зависимости от пола. Именно на это поло-
жение опираются суды при удовлетворении исков о признания одиноких мужчин 
в качестве родителя ребенка, появившегося в результате суррогатного материнства.

Так, например, ФИО1 обратился в суд с требованием о внесении актовой за-
писи о рождении ребёнка, появившегося с использованием такого способа ВРТ 
как суррогатное материнство. В обосновании иска ФИО1 указал, что обратился в 
ООО ЦМРМ «Петровские Ворота» с целью воспользоваться услугами суррогатной 
матери и донора ооцитов. Для истца данный способ являлся единственным шансом 
иметь собственных детей. При этом после рождения ребёнка ФИО1 получил офи-
циальный отказ при обращении в Отдел регистрации актов гражданского состоя-
ния о рождении — Дворец «Малютка» для государственной регистрации ребенка. 

Отказ органов ЗАГС был обусловлен тем, что в ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния»1 детально не прописана процедура регистрации ребенка, рожденного сурро-
гатной матерью, если данная программа проведена для мужчины, не состоящего в 
зарегистрированном браке.

Решением Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербург исковые требо-
вания были удовлетворены. Суд мотивировал данное решение тем, что законода-
тельно закреплено равенство прав женщин и мужчин. Не исключением является, 
по мнению суда, и право одиноких мужчин на рождение детей, создание семьи, в 
которую будут входить только ребенок и его отец2. 

1  Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ// Справочно-пра-
вовая система «КонсультантПлюс».

2 Решение Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербург от 8 апреля 2020 г. № 2-980/2020// 
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Аналогичные позиции встречаются в решениях Бабушкинского районного суда 
г. Москва от 04 августа 2010 года по делу № 2-2745/10 [6, с. 180], Смольнинского 
районного суда г. Санкт-Петербург от 04 марта 2011 года по делу 2-1601/11 [6, с. 181].

Однако в судебной практике встречаются ситуации, когда суд принимает проти-
воположное решение. Например, в Тушинский районный суд г. Москвы обратился 
мужчина с иском о признании его отцом двух детей женского пола, рожденных 
в результате имплантации принадлежащих ему эмбрионов суррогатной матери. 
Так же истец требовал обязать органы ЗАГС осуществить государственную реги-
страцию рождения детей, и указать его в графе «отец», а в графе «мать» поставить 
прочерк. Суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований. В обосновании 
своего решения, указав, что в действующем законодательстве не закреплен порядок 
внесения актовой записи об одиноком отце детей, появившихся в результате про-
цедуры суррогатного материнства, когда в качестве генетической матери высту-
пает анонимный донор клеток. Помимо этого, суд отказался принять во внимание 
акт из медицинского центра, подтверждающий отцовство истца в отношении двух 
детей. Суд аргументировал это тем, что предоставленный документ противоречит 
нормам, регламентирующим порядок указания сведений о родителях детей в кни-
ге записи рождения1.

Таким образом для того, чтобы уравнять правовое положение одиноких мужчин 
и женщин относительно данного института, необходимо введение в законодатель-
ство нормы, которая исключит формирование противоречивой судебной практики.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что институт 
суррогатного материнства нуждается в совершенствовании путём введения еди-
ного федерального закона, который бы решал вопрос об ответственности сторон, 
защищал права не только участников договора, но и самого ребенка, закреплял по-
ложение одиноких мужчин. Принятие указанных мер, по нашему мнению, позво-
лит заполнить существующие пробелы правового характера, порождающие нео-
пределенность, а порой и противоречивость на практике при заключении договора 
суррогатного материнства. 
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Цифровая сфера, в которой мы существуем и с которой ежедневно соприкаса-
емся, побуждает к метаморфозам в гражданском праве, а точнее, в сфере торговли в 
сети «Интернет». Покупки, ровно, как и продажи, совершаемые посредством Все-
мирной паутины, в XXI в. уже не считаются чем-то кардинально новым и непо-
нятным, что следует из статистики: за 2022 г. число онлайн-покупателей в России 
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выросло до 58% от всех пользователей сети1, что является довольно значительным 
показателем. А число покупок в интернет-магазинах, соответственно, выросло с 
24% до 35%2.

Ранее обозначенные данные демонстрируют вовлеченность населения в вир-
туальную коммерцию на территории Российской Федерации. Легальное опреде-
ление электронной коммерции отсутствует, однако, существовал законопроект 
№ 11081-3 «Об электронной торговле»3, помещенный на данный момент в архив, 
где содержалось понятие электронной торговли — это «деятельность физических 
или юридических лиц, осуществляемая путем обмена электронными сообщениями 
и направленная на совершение сделок и иных действий с предпринимательской 
или потребительской целью»4. Обращаясь к актам Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ, членом которой является Российская Федерация, 
рассматриваемое понятие можно также встретить в Модельном законе, приня-
том постановлением данного межгосударственного органа № 31-12 от 25.11.2008 г. 
«Об электронной торговле»5. Звучит оно так: «электронная торговля – торговля, осу-
ществляемая с использованием информационных систем, информационно-ком-
муникационной сети, и электронных процедур»6. Интерес также представляет 
доктринальное понимание электронной коммерции как «предпринимательской 
деятельности по осуществлению коммерческих операций с использованием элек-
тронных средств обмена данными» [1, с. 14]. На наш взгляд, термин, закрепленный 
в законопроекте № 11081-3 «Об электронной торговле», наиболее полно отражает 
сущность электронной коммерции. Определим его как основу нашего научного 
исследования, на которую будем опираться в дальнейшем.

Мощным катализатором к переходу в режим онлайн-покупок как в нашей стра-
не, в частности, так и во всем мире, стала пандемия COVID-19, фактически выну-
дившая потребителей и покупателей различных возрастов, профессий и областей 
продаж осваиваться в новых, преимущественно дистанционных, условиях. Данная 
обстановка благоприятным образом сказалась на развитии электронной коммер-
ции. Вдобавок, как нельзя кстати, были развиты и внедрены элементы цифровой 
экономики в стране [2, с. 238], что позволило потребителям достаточно быстро рас-
поряжаться своими финансовыми активами с минимальными затратами. Совокуп-
ность обозначенных факторов, в существующих на тот момент условиях, породила 
многообразие форм осуществления сделок купли-продажи в сети «Интернет». 

Одна из них — маркетплейсы (от англ. online marketplace, online e-commerce 
marketplace — «рыночная площадь»), ставшие в дальнейшем одной из самых вос-
требованных форм цифровой коммерции [3, с. 312]. Термин «маркетплейс» зако-
нодательно не закреплен, что порождает немало споров в научной среде. Условно 
можно выделить два подхода к природе маркетплейсов. Первый вариант представ-
ляет Гаврилова Л.Г., рассматривающая маркетплейс в качестве «информационной 
платформы-посредника между продавцом и покупателем в области электронной 
коммерции» [4, с. 38]. Отметим, что при данной трактовке маркетплейс выступает 

1 «Яндекс Маркет» и GfK: как россияне покупали онлайн в 2022 году? URL: https://www.retail.
ru/articles/yandeks-market-i-gfk-kak-rossiyane-pokupali-onlayn-v-2022-godu/ (дата обращения: 
22.03.2023).

2 Данные ТАСС// Число покупок в интернет-магазинах в РФ выросло с 24% до 35% в 2022 году. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/16858405 (дата обращения: 24.03.2023).

3 Законопроект № 11081-3 «Об электронной торговле». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/11081-3 
(дата обращения 27.03.2023).

4 Там же.
5 «Модельный закон об электронной торговле» (Принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2008 Поста-

новлением 31-12 на 31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участни-
ков СНГ). URL: https://docs.cntd.ru/document/902157685 (дата обращения 27.03.2023).

6 Там же.
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лишь промежуточным элементом в системе торговли, не занимая решающего по-
ложения, что описывает платформу скорее как сводку информации о товарах. Ина-
че считает Усова О.В., маркетплейс в ее понимании — это «электронная товарная 
площадка, на которой помимо информации о продаваемом товаре предусмотрена 
возможность заключения с продавцами договора купли-продажи в электронной 
форме и проведения предварительной оплаты товаров» [5, с. 259—260]. Очевидно, 
что подобный подход обрисовывает отличный механизм взаимодействия контр-
агентов электронной коммерции, уделяя внимание самой электронной товарной 
площадке как неотъемлемой составляющей работы маркетплейса в целом. 

Неоднозначность понимания сущности рассматриваемого понятия создает эф-
фект смешения с иными формами электронной коммерции. Зачастую в научной 
среде маркетплейсы рассматривают как синоним агрегатора [6, с. 27].

Понятие сайта-агрегатора не закреплено законодательно, однако его можно вы-
вести из термина «владелец агрегатора», содержащегося в Законе Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»1. Так, агрегатор (от лат. 
aggregation — «накопление») представляет собой программу для электронных вы-
числительных машин и (или) сайт и (или) страницу сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», которая предоставляет потребителю в отно-
шении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться 
с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи 
товара (договора возмездного оказания услуг), заключить договор, а также произ-
вести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем наличных расче-
тов либо перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых 
форм безналичных расчетов. Следовательно, в данном подходе сайт-агрегатор и 
маркеплейс рассматриваются как синонимичные понятия. Однако, недостаточно 
проработанная нормативная правовая база в сфере цифровой коммерции и жела-
ние законодателя «упростить» понимание терминов работает в обратном порядке, 
возлагая обязанность по разграничению природы проистекания данных понятий 
на доктрину права и правоприменителей. 

Безусловно, маркетплейс имеет много общих черт с товарным агрегатором. Наи-
более предпочтительное, по нашему мнению, определение дано Тимофеевой Т.Ф 
и Тимофеевым В.В.: «торговый агрегатор – это цифровая площадка, обеспечиваю-
щая куплю-продажу по наиболее выгодной цене, а также взаимодействие между 
продавцами, владельцами агрегатора и покупателями с целью анализа большого 
количества предложений в одном информационном окне и сокращения издержек 
при поиске информации о составе, ассортименте и других характеристиках про-
дукции и товаров» [7, с. 74—75]. Данного мнения придерживаются также и Твер-
дохлебова М.Д., Никишкин В.В. [8, с. 4], говорящие о том, что маркетплейсы «не 
стоит путать с прайс-агрегаторами». Сильным аргументом выступает и тот факт, 
что трансакция — банковская операция, состоящая в переводе денежных средств 
с одного счёта на другой2 — осуществляется не на сайте товарного агрегатора, то 
есть он — связующее звено, но не сторона договора. Агрегатор «выполняет чисто 
коммуникационную функцию, предоставляя пользователям только информацион-
ные услуги, перенаправляя покупателей на сайт продавцов по ссылкам»3. Из этого 
следует, что назначение товарного агрегатора заключается в сборе и группиров-
ке информации на одном ресурсе. Таким образом, не представляется возможным 
приравнять товарный агрегатор к маркетплейсу. 

1 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». URL: https://
docs.cntd.ru/document/9005388 (дата обращения: 27.03.2023).

2 Викисловарь.URL: clck.ru/33uq9J (дата обращения: 27.03.2023).
3 Там же..
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Сделанный нами вывод можно проиллюстрировать на конкретных примерах. 
Так, к товарным агрегаторам относят сервисы UniBy, e-Katalog, Шопоклик, Едадил и 
другие. Данные электронные площадки информируют потенциальных клиентов о 
характеристиках товара, его цене, наличии в магазинах и пр. Найти необходимый 
товар можно с помощью поиска, по ключевым словам, а результаты поиска филь-
тровать по различным категориям (например, цене). Однако, функции сайтов-агре-
гаторов не предусматривают организации купли-продажи. 

Основная цель маркетплейсов, наоборот, состоит в том, чтобы стать непосред-
ственным участником электронной коммерции. Помимо предоставления инфор-
мации о товаре, сервис занимается вопросом его продажи, доставки и получения 
покупателем, причем трансакция также осуществляется маркетплейсом. Приве-
дем несколько примеров такой формы электронной коммерции: AliExpress, Ozon, 
Wildberries, СберМегаМаркет, Lamoda. 

Интересно, что размещение информации о товарах частными лицами наравне 
с юридическими лицами на интернет-портале, без цели организовывать продажи, 
также же относится к онлайн-коммерции и называется классифайд [9, с. 79]. При-
мерами сайтов-классифайдов выступают Avito, sob.ru, Auto.ru, cian.ru [10, с. 4]. 

Маркетплейс выступает как более широкое понятие по сравнению с рассмотрен-
ными выше, так как может включать в свою деятельность элементы, составляющие 
сущность товарного агрегатора. Приведенные ранее умозаключения могут стать 
предметом спора в случае, когда в область прайс-агрегатора внедряются законным 
путем продавцы, как правило, на условиях и по предложению самого товарного 
агрегатора, и осуществляют свою деятельность не через собственные каналы дис-
трибуции, а через образованные владельцем агрегатора непосредственно и (или) 
опосредованно. Набор данных признаков не позволяет отнести подобный инфор-
мационный ресурс к товарному агрегатору в чистом виде.

По нашему мнению, актуальным является вопрос: «Как расценивать подобный 
электронный ресурс: как маркетплейс или агрегатор?» Отнести к какой-то одной из 
форм электронной коммерции, вероятно, не представляется возможным, посколь-
ку подобный сервис будет отвечать признакам как агрегатора, распространяющего 
информацию, так и маркетплейса, который помимо этого организует куплю-прода-
жу. На данный момент в науке нет однозначного ответа на поставленный вопрос. 

Характер «смешанного» ресурса отвечает скорее понятию агрегатор, который 
хоть и не напрямую, но все же закреплен в законе. Однако, тогда возникает колли-
зия по поводу соотношения рассматриваемых терминов, так как понятие сайт-а-
грегатор, как мы уже поняли, скорее соотносится с маркетпейсом как часть целого 
(по функциям), а не как синоним. На наш взгляд, нежелательно употреблять общий 
термин «агрегатор» из-за двойственности значений: научного и законодательного 
подходов. 

Так, нами предлагается в отношении «смешанной» формы электронной коммер-
ции употреблять формулировку «маркетплейс с элементами торгового агрегатора», 
базируясь все же на той позиции, что термин «маркетплейс» шире по значению. 
Потребность в определении характера подобных цифровых ресурсов на данный 
момент, с нашей точки зрения, необходима как никогда. А при учете мировой си-
туации, стоит обратить внимание, что маркетплейсы в рамках системы импортоза-
мещения используются все активнее. 

Многие коллизии возникают из-за того, что существующие механизмы правово-
го регулирования не отвечают современным потребностям в области электронной 
коммерции. Правовые пробелы в регулировании отношений цифровых площадок 
создают новые проблемы в правоприменительной практике, что подтверждается 
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активной конфронтацией с маркетплейсами как, например, бойкот Wildberries в 
2022 г., забастовки в марте 2023 года1. 

Несмотря на актуальность и востребованность данной площадки электронной 
коммерции, ее законодательному регулированию не уделяется достаточного, на 
наш взгляд, внимания, отчего и проистекают теоретические и практические колли-
зии. Необходимо упомянуть, что в 2020 году была предпринята попытка закрепле-
ния статуса маркетплейсов. Так, был разработан законопроект № 1015918-7 «О мар-
кетплейсах»2. Однако он был отклонен Государственной Думой Российской 
Федерации сразу же в первом чтении. 

В свете недавних событий, связанных с маркетплейсом Wildberries, упомяну-
тых ранее, есть основания полагать, что Государственная Дума РФ изменила свое 
мнение и обнаружила потребность в отдельном нормативно-правовом регулиро-
вании маркетплейсов в виде специализированного федерального закона. Депутат 
Государственной Думы РФ Делягин М.Г. обратил внимание на то, что маркетплей-
сы являются «особой зоной риска»3. Нельзя не согласится с этой точкой зрения, 
тем более, проведенный нами анализ, свидетельствует о проблемах, связанных с 
определением электронных форм коммерции, в том числе маркетплейсов. На наш 
взгляд, основные задачи, которые должен решить законодатель в первую очередь 
должны заключаться в: 

введении самостоятельного понятия «маркетплейс»;
корректировке понятия «владелец сайта-агрегатора»;
определении «сайта-агрегатора».
Таким образом, по нашему мнению, легальное закрепление данных терминов, 

определенно, будет способствовать однозначному и четкому их пониманию, а, сле-
довательно, способствовать устранению коллизий в правоприменительной прак-
тике в сфере электронной коммерции. 
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Римское право представляет собой одну из древнейших и наиболее значимых 
правовых систем в истории человечества. Для большинства стран мира именно 
римское право сыграло ключевую роль в развитие права. В эпоху Римского пра-
ва было сформулировано множество концепций, которые используются и по сей 
день, но особого внимания заслуживает такое понятие, как эксцепция (exceptio). 

Эксцепция представляет собой способ защиты прав ответчика, благодаря кото-
рому сторона обвинения может возразить против иска, который базировался на 
различных правовых основаниях и предъявлялся истцом. Например, в отрасли се-
мейного права эксцепция могла быть предъявлена при разводе, разделе имущества 
и т. д.  

В данном исследовании стоит уделить особое внимание проблеме эксцепции в 
Римском праве и ее важности, а также рассмотреть возможное влияние и примене-
ние этой концепции в современном праве России. 

В современном российском праве термин эксцепция используется не так часто, 
нежели чем в Римском праве. Но некоторые элементы и концепции защиты права 
используются и по сей день. В судебном процессе они предоставляют право выска-
зать возражения и аргументировать свои позиции сторонам. 

В связи с тем, что эпоха Древнего Рима оставила нам не так много достоверной 
информации о праве, большинство ученых, пытаясь изучить его допускали массу 
ошибок, из-за которых некоторые римские понятия потеряли своё исконное значе-
ние, в том числе эксцепция. Данной темой интересовался Сергей Андреевич Му-
ромцев. В своей работе «О консерватизме римской юриспруденции» автор выде-
лил три главные ошибки ученных при изучении exceptio: 

«неправильно видят в эксцепции средство, назначенное и способное»;
«неправильно понимают историческую связь, существовавшую между exceptio 

(эксцепция/возражение) и aequitas (справедливость)»;
«учение об exceptio в «материальном» и «процессуальном» смысле формулиру-

ют не согласно с римским правом» [1, с.125—127].
Основной причиной заблуждения, по мнению автора, служит не столько неяс-

ность учения римского права об exceptio, сколько присущее современным иссле-
дователям стремление понять определения римских юристов в наиболее подходя-
щем смысле, по отношению к современным юридическим понятиям.

Если же рассматривать более современных ученных, то стоит выделить Мануэля 
Хесуса Гарсия Гарридо — испанского юриста, профессора римского права. В своей 
работе «Эксцепции в римском праве» (Las excepciones en el derecho romano) он 
утверждает о роли эксцепций в римском праве. Эта работа была опубликована в 
1951 году и является одним из наиболее авторитетных исследований эксцепций в 
римском праве на сегодняшний день. Понятие «Эксцепция» автор трактует следу-
ющим образом: «Эксцепция — это средство защиты, предоставляемое ответчику в 
римском праве, которое позволяло ему избежать осуждения по иску, даже если иск 
был обоснован по существу» [2, с. 17]. Гарридо также отмечает, что как преторские, 
так и цивильные эксцепции широко применялись в римском праве. Преторские 
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эксцепции были установлены преторами с целью защиты ответчика в ситуациях, 
когда иск имел обоснованное содержание, но осуждение по нему было несправед-
ливым по каким-то причинам. Цивильные эксцепции, напротив, были предусмо-
трены непосредственно в законах и могли использоваться ответчиком в любом 
иске.

Таким образом, по мнению Гарридо, «Эксцепция» — это обширная концепция, 
охватывающая широкий спектр защитных механизмов, предоставляемых ответчи-
ку в римском праве. Эксцепции могли быть основаны на различных обстоятель-
ствах и использоваться ответчиком для защиты от осуждения по иску, даже если 
иск был справедлив по существу.

Кроме того, автор подчеркивает, что эксцепции выполняли важную процессу-
альную функцию — они позволяли суду рассмотреть иск по существу, не вынося 
осуждения. Это было особенно важно в ситуациях, когда иск имел обоснованное 
содержание, но осуждение было несправедливым по каким-то причинам. В таких 
случаях суд принимал решение об отклонении иска, но при этом сохранял право 
истца на повторное предъявление иска в будущем, если обстоятельства, препят-
ствующие осуждению, будут устранены.

В своей работе Гарсия Гарридо выделяет следующие типы эксцепции:
«основанные на материальном праве (exceptiones in rem). Эти эксцепции могли 

быть использованы любым лицом, против которого было предъявлено требование, 
независимо от того, являлся ли он стороной в договоре или нет;

основанные на процессуальном праве (exceptiones in personam). Эти эксцепции 
могли быть использованы только тем лицом, которое было стороной в договоре или 
судебном процессе;

смешанные эксцепции (exceptiones mixtae). Эти эксцепции имели как матери-
ально-правовые, так и процессуально-правовые основания» [3, с. 22].

Гарсия Гарридо приходит к выводу, что эксцепции играли важную роль в рим-
ском праве. Они позволяли ответчикам защищать свои права и интересы в суде, а 
также способствовали развитию римского права, поскольку они позволяли судьям 
учитывать все обстоятельства дела и выносить справедливые решения.

Эксцепция сохранятся и по сей день в российском праве, но в виде возражения. 
Возражение является средством защиты ответчика в гражданском процессе, заклю-
чающимся в указании на обстоятельства, которые препятствуют удовлетворению 
иска. Возражения могут быть основаны на фактах, исключающих или уменьша-
ющих ответственность ответчика, а также на процессуальных нарушениях, допу-
щенных истцом.

Эксцепции и возражения имеют много общего. Оба этих средства являются спо-
собами защиты ответчика в суде и основаны на обстоятельствах, которые препят-
ствуют удовлетворению иска. Однако существуют и некоторые различия между 
ними.

Во-первых, эксцепции относятся к материальному праву, в то время как возра-
жения являются частью процессуального права. Это означает, что эксцепции при-
меняются судом по существу дела, а возражения — при рассмотрении процессуаль-
ных вопросов.

Во-вторых, эксцепции могут быть заявлены только ответчиком, тогда как возра-
жения могут быть заявлены как ответчиком, так и истцом.

В-третьих, эксцепции являются более строго формальными, в то время как воз-
ражения более гибкие. Это означает, что эксцепции должны быть заявлены в опре-
деленной форме и в определенное время, тогда как возражения могут быть заявле-
ны в любой форме и в любое время до вынесения решения суда.
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В современном российском праве возражения регулируются положениями 
ст. 148—150 Гражданского процессуального кодекса РФ. Они представляют собой 
способ защиты ответчика в гражданском процессе, а также позволяют суду учесть 
все обстоятельства дела и вынести справедливое решение.

Примеры возражений, которые могут быть заявлены в современном россий-
ском праве, включают следующие:

исковое заявление подано в ненадлежащий суд;
истец не имеет права на обращение в суд;
ответчик не является надлежащим;
иск предъявлен после истечения срока исковой давности;
ответчик исполнил обязательство, по которому предъявлен иск;
между сторонами заключено мировое соглашение.
Таким образом, эксцепция играла большую роль в Римском праве и сохрани-

лась в современном российском праве в виде возражения. Возражения являются 
важным способом защиты ответчика в гражданском процессе. Они позволяют суду 
учитывать все обстоятельства дела и выносить справедливое решение.
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Фондовый рынок является площадкой, предоставляющей большие возможно-
сти для получения прибыли. Инвестиции, несмотря на свою рисковую природу, 
признаются способом для приумножения своего капитала. Рынок ценных бумаг 
наполнен огромным количеством посредников — брокеров, которые предоставля-
ют доступ ко многим финансовым инструментам и торгам с их помощью. Высо-
кий спрос и интерес к фондовым рынкам исходит от отдельных частных инвесто-
ров — физических лиц, готовых для вложения своих свободных финансов. В связи 
с этим существенную часть в структуре обращающихся активов на рынке ценных 
бумаг занимают сбережения именно обычных граждан, начинающих инвесторов, 
домохозяйств.

 Следует отметить, что на основании Концепции совершенствования защиты 
розничных инвесторов, представленной Центральным банком РФ, субъекты рынка 
ценных бумаг разделены на квалифицированных и неквалифицированных инве-
сторов; установлены категории рассматриваемых участников рынка, конкретизи-
рованы и детализированы требования и ограничения для таких категорий1. При 
этом статус квалифицированного инвестора уже давно законодательно опреде-
лен Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ2. Из 
участников рынка — физических лиц к квалифицированным инвесторам относят-
ся профессиональные участники рынка ценных бумаг, к которым предъявляются 
требования специального образования, положительного опыта работы, владения 

1 См. Подробнее: Банк России представил концепцию совершенствования защиты розничных ин-
весторов. «Банк России» // URL: https://cbr.ru/press/event/?id=14027 (дата обращения: 10.03.2024).

2 См. Подробнее: О рынке ценных бумаг : Федеральный закон  от 22.04.1996 N 39-ФЗ : текст с изм. и доп. 
на 25.12.2023. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 10.03.2024).
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имуществом на определенную сумму. Анализируя позицию законодателя, можно 
прийти к выводу о том, что к неквалифицированным инвесторам (частным лицам) 
относятся те, кто не имеет статуса квалифицированного инвестора. Следовательно, 
именно обычные граждане, начинающие инвесторы, «любители» на рынке ценных 
бумаг, домохозяйства составляют массу неквалифицированных инвесторов.

Так, одним из объектов правовой защиты, требующих оперативного, эффектив-
ного государственного урегулирования в современных экономических и полити-
ческих условиях, являются средства неквалифицированных инвесторов, его права 
и законные интересы. Справедливо отмечено Горловской И.Г., что «законодательно 
закрепленное разделение инвесторов по формальным признакам не раскрывает 
содержания механизма защиты интересов инвесторов разных категорий и создает 
проблему допуска на финансовый рынок новых инвесторов» [1, с. 20]. В связи с 
этим актуальность рассматриваемой проблемы также обусловлена наличием угроз 
и рисков, влияющих на эффективность и без того рисковой деятельности неквали-
фицированного инвестора.

В целях усовершенствования защиты прав неквалифицированного инвесто-
ра необходимо выделить такие риски и угрозы его правовому и экономическому 
положению.

Во-первых, так как к «прямым» торгам имеют доступ только профессиональные 
участники рынка, обычным физическим лицам приходится делегировать полномо-
чия по распоряжению своими средствами путем заключения финансовых сделок 
услугам брокеров. В связи с этим можно говорить об опосредованном, «косвенном 
взаимодействии лица с рынком ценных бумаг» [2, с. 48]. Однако при этом необ-
ходимо помнить, что брокер, имея возможность злоупотреблять своим положени-
ем, может пренебречь интересами неквалифицированного инвестора, ставя выше 
собственную выгоду. Риск недобросовестности посредника усиливается в связи с 
развитием технологий и практически полным переходом сферы инвестирования 
в сложно контролируемую IT-сферу. Что еще хуже, риски частных инвесторов за-
ключается и в потере средств при банкротстве брокерской организации.

Во-вторых, отсутствие опыта, незнание и неосведомленность начинающих игро-
ков рынка не только о законах и тенденциях фондовой биржи, но и механизмах и 
стратегиях работ финансовых посредников также негативно влияет на положение 
неквалифицированных инвесторов. Например, необходимо знать, что каждый бро-
кер имеет определенный тариф, который предусматривает «режим» оплаты его по-
среднических услуг. Так, одни брокеры предпочитают взимать большее количество 
средств за качественное обслуживание счета, другие — за количество совершенных 
сделок. Неправильный выбор для начинающего инвестора будет более невыгод-
ным и может быстро привести к убыточному балансу.

В-третьих, серьезной проблемой является санкционное давление со стороны 
«недружественных» государств, выразившееся в блокировке (заморозке) активов 
российских инвесторов за рубежом. Президентом РФ в конце 2023 года было разре-
шено произвести обмен заблокированных активов розничным инвесторам с помо-
щью подачи заявки через своего брокера (причем максимальной суммой являлась 
сумма в 100 тысяч рублей), однако уже в 2024 года Центробанком было заявлено о 
нехватке денежных средств для обмена заблокированных финансовых ресурсов1. 
Более того, иностранные депозитарии также отказываются в возвращении забло-
кированных средств. Еще в 2023 году министр финансов России Антон Силуанов 

1 См. Подробнее: В ЦБ заявили о недостатке денег иностранцев для обмена заблокированных 
активов. «Forbes» // URL: https://www.forbes.ru/investicii/505302-v-cb-zaavili-o-nedostatke-deneg-
inostrancev-dla-obmena-zablokirovannyh-aktivov (дата обращения: 10.03.2024).
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сообщил, что «замороженные активы на общую сумму около 1,5 трлн остались у 
3,5 млн россиян»1. Верно подмечено авторами: «неквалифицированный инвестор к 
данным событиям оказался не готов, в результате чего понёс убытки» [3, с. 322]. Так, 
современные политические условия также детерминировали несовершенство за-
щитного механизма прав и законных интересов неквалифицированного инвестора. 

В-четвертых, стоит отметить несовершенства такой гражданско-правовой кон-
струкции, как брокерский договор. По сути, он представляет собой смешение при-
знаков договора комиссии, поручительства и агентского договора. В российском 
гражданском законодательстве отсутствуют четкие нормативные требования к 
содержательной части договора, в связи с этим правовые проблемы заполняются 
посредством «включения в них ссылок на внутренние регламенты брокерских ор-
ганизаций, однако это делается непосредственно брокерскими организациями к 
собственной выгоде, в результате чего происходит дальнейшее ухудшение поло-
жения инвесторов» [2, с. 51].

Так, в целях снижения рисков и угроз правам и законным интересам неквали-
фицированных инвесторов необходимо сформулировать механизмы по улучше-
нию их защиты. 

Одним из них является серьезное усовершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей статус и деятельность неквалифицированных инвесторов. 
Так, требуется внесение изменений в Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Не-
обходимо произвести четкое закрепление прав, законных интересов этих субъек-
тов инвестиционной деятельности, которое гарантирует и предоставит им именно 
«особый статус при и взаимодействии с брокером» [2, с. 53]. Дополнительно стоит 
подчеркнуть, что механизмы защиты неквалифицированных инвесторов должны 
составлять именно систему, а не носить локальный и фрагментарный характер.

Наиболее важным элементом в системе защиты прав и законных интересов 
неквалифицированных инвесторов, на наш взгляд, должен стать конкретный ком-
пенсационный механизм, который сможет нивелировать издержки инвесторов, 
потерявших свои средства из-за действий враждебных государств по блокировке 
счетов и заморозке российских средств. Так, этим механизмом может стать созда-
ние регулятором целевого фонда по предоставлению денежных средств лицам, чьи 
счета оказались «под санкциями» недружественных государств, заблокированны-
ми или замороженными, а равно изъятыми в нарушение международных норм. 
Полагаю, что блокировку средств в недружественных депозитариях необходимо 
преодолевать совместными силами брокерских организаций, которые непосред-
ственно предоставляют «связь» инвестора с иностранными финансовыми ресурса-
ми, и российским регулятором. Стоит направить также усилия и в сторону попытки 
вернуть изъятые средства путем подачи исков в российские арбитражные суда на 
основании ст. 248.1 АПК РФ2 (по аналогии судебного процесса по иску частного 
инвестора против международного депозитария Euroclear3).

1 В ЦБ допустили, что разблокировка активов затянется до 2025 года. «РБК Инвестиции» // URL: 
https://quote.rbc.ru/news/article/65b9f5749a79472bd41a7781?from=copyhttps://quote.rbc.ru/news/articl
e/65b9f5749a79472bd41a7781 (дата обращения: 10.03.2024).

2 См. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. 
от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения: 
10.03.2024).

3 Euroclear не захотел отвечать в России за блокировку активов инвесторов. «РБК Инвестиции» // 



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

76

Более того, создание подобного фонда, компенсирующего средства в связи с 
банкротством брокерской организации (возможно, до начала ликвидационных 
процедур), стало бы также надежной гарантией в системе защиты имущественного 
положения инвестора.

Действенной гарантией, которая обеспечит защиту инвестора от злоупотре-
блений брокера, будет являться составление и утверждение регулятором типовой 
формы договора о брокерском обслуживании. Договор должен проходить специ-
альную проверку в Центральном банке, что послужит гарантией законности со-
ставляющих его положений и учета прав и интересов инвестора. Дополнением к 
данному механизму станет процедура регистрации изменений условий договора 
в Банке РФ — такое действие предотвратит внесение брокерами самовольных пра-
вок путем утверждения итогового решения регулятором.

Еще одной гарантией станет ужесточение требований гласности к брокерским 
организациям, а также проведение дополнительных аудиторских проверок пред-
ставителями Банка РФ. Открытость и прозрачность процедур повысит как безопас-
ность проводимых операций, так и уровень доверия инвестора к ним.

Возможно, одним из способов усовершенствования рассматриваемых меха-
низмов защиты также станет заключение Россией межгосударственных инвести-
ционных соглашений (с государствами, активно взаимодействующими с РФ по 
экономическим вопросам) в целях закрепления конкретных правил оборота, воз-
врата денежных средств и взаимных обязательствах стран как надежной системы 
гарантий.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что неквалифицированные инвесто-
ры являются важным объектом правовой защиты наравне с другими участниками 
гражданского оборота на рынке ценных бумаг. Такой субъект, как неквалифициро-
ванный инвестор, отличается своей уязвимостью в рамках рыночных отношений. 
Существующая система защиты прав и законных интересов требует усовершен-
ствования и актуализации в связи с современной мировой политико-экономиче-
ской обстановкой.  Проблемы, связанные с наличием рисков, необходимо решать 
комплексными методами правового урегулирования. 
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В Российской Федерации, равно как и в иных странах, одной из наиболее охра-
няемых категорий, с точки зрения законодательства, являются несовершеннолет-
ние, а именно лица, не достигшие 18-летнего возраста. При этом защита прав и 
законных интересов указанной категории является первостепенной задачей госу-
дарства в лице его органов, одним из которых являются органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 

В гражданском судопроизводстве процессуальный статус прокурора определен 
в статье 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГПК РФ)1, где указывается, что прокурор обладает правом подачи заявления 
в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, а также — дачи заключе-
ния по делам различных категорий, предусмотренных как ГПК РФ, так и другими 
федеральными законами. Между тем следует отметить, что подача заявления про-
курором возможна лишь тогда, когда гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может самостоятельно 
обратиться в суд, помимо некоторых случаев. В свою очередь служебные обязанно-
сти и полномочия прокуроров при их участии в гражданском процессе определены 
приказом Генерального прокурора РФ от 11.02.2021 № 2 «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве». Так, согласно 
установленным требованиям, на прокуроров, участвующих в гражданском процес-
се, до начала самого судебного разбирательства возлагается обязанность по детали-
зированному изучению всех материалов дела, включая анализ судебной практики 
и законодательства по спорным правоотношениям2. Кроме того, в случае возник-
новения спорных вопросов, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения 
дела, прокурорам надлежит занимать аргументированную позицию с последую-
щим доведением ее до сведения участников процесса, где особое внимание долж-
но уделяться исследованию доказательств, а при необходимости их получения — 
процессу их истребования.

При этом направления деятельности органов прокуратуры по защите прав не-
совершеннолетних граждан, как то недопущение фактов жестокого и негуманного 
обращения с детьми, нацеленность на их нравственное воспитание, осуществле-
ние надзора за деятельностью органов опеки и попечительства, регулирование де-
ятельности образовательных органов и учреждений и т.п. определяются приказом 
Генерального прокурора РФ от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением 
их прав и законных интересов»3. Важно также отметить, что в таком случае про-
курорам предписывается четко и своевременно реагировать на факты нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, посредством применения доста-
точных мер в целях их восстановления.

Несмотря на это, судебная практика в данной сфере несколько противоречива. 
В частности, до настоящего времени можно встретить случаи, когда в принятии 
исковых заявлений, поданных прокурорами в защиту прав несовершеннолетних, 
отказывается со ссылкой на то обстоятельство, что последними не доказано нали-

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 
25.12.2023, с изм. от 25.01.2024): доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – URL:  https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 02.02.2024).

2 Приказ Генпрокуратуры России от 11.01.2021 № 2 (ред. от 19.10.2022) «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве): доступ из справ.-правовой си-
стемы КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374371/2ff7a8c7
2de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения: 02.02.2024).

3 Приказ Генпрокуратуры России от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных инте-
ресов»): доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_403666/ (дата обращения: 02.02.2024).
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чие уважительных причин обращения с такими заявлениями и отсутствие возмож-
ности обращения со стороны законных представителей. При этом нельзя не согла-
ситься с мнением В.Ф. Борисовой и С.Ф. Афанасьева, что наличие таких примеров 
судебной практики обусловило снижение уровня гарантий соблюдения социаль-
ных прав граждан и в первую очередь несовершеннолетних [1, с. 48].

Однако, к счастью, невзирая на затягивание процесса восстановления нарушен-
ных прав, такая неоднородность пресекается при рассмотрении споров в выше-
стоящих инстанциях, где материалы, как правило, направляется на рассмотрение 
со стадии его принятия. К примеру, Апелляционным определением Смоленского 
областного суда было отменено определение судьи Сафоновского районного суда 
Смоленской области, которым прокурору было отказано в принятии искового за-
явления в защиту прав несовершеннолетнего, который подвергся нападению со 
стороны бродячей собаки со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. Так, апелляцион-
ной инстанцией отмечено, что права, свободы и законные интересы несовершен-
нолетних, не достигших возраста четырнадцати лет могут защищаться в процессе 
не только их законными представителями или иными лицами, которым это право 
предоставлено федеральным законом, но и прокурором, которому данное право 
предоставлено в силу ст. 45 ГПК РФ1. 

По иной категории спора апелляционной инстанцией также обращалось вни-
мание на положения ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми у прокурора имеется право на обращение в суд независимо от 
возможности на осуществление данных правомочий другими лицами2. 

Относительно форм участия прокурора, выступающего в защиту прав несовер-
шеннолетних в гражданском процессе, также бытуют различные мнения. Выше 
упоминалось, что в силу закона участие прокурора в делах об ограничении или 
лишении родительских прав обязательно, но среди представителей научного сооб-
щества единой позиции по данному вопросу нет. Так, И.И. Черных, критикуя уча-
стие прокурора в такого рода делах, аргументирует свою позицию тем, что функ-
ция дачи заключения является весьма неактуальной, т.к. прокурор не наделяется 
активной ролью, а выступает в качестве пассивного участника, представляя свое 
заключение только в конце судебного разбирательства [2, с. 52].

Иную позицию занимают А.В. Фадеев и Н.О. Прокудина, указывая на то, что в 
таком случае прокурор представляет правовую оценку дела, а также дает разъяс-
нения относительно его правового разрешения, обращая таким образом внимание 
суда на необходимость использования того или иного закона [3, с. 203]. 

На наш взгляд, с данной точкой зрения трудно не согласиться, поскольку такая 
деятельность прокурора в действительности является некоторой правовой помо-
щью суду в части вынесения правильного и обоснованного решения, вбирающего 
в себя аргументированность изложенной позиции.

Вместе с тем в целях преодоления подобных разногласий, возможно, необходи-
мо рассмотреть вопрос о расширении полномочий прокурора на данной стадии 
процесса. В частности, при анализе законодательства наблюдается определенная 
коллизия. Так, в соответствии с ГПК РФ неявка прокурора не является препятстви-
ем для рассмотрения дела. Однако от данных положений несколько отличается 
позиция, изложенная в приказе Генерального прокурора РФ от 11 января 2021 г. 

1 Апелляционное определение Смоленского областного суда от 31 мая 2022 г. № 33-1722/2022, 
9-88/2022: доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. –  URL: https://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=1556974#LYGGY6UxDVgrvLW9 (дата обращения: 
02.02.2024).

2 Обзор судебной практики по делам, связанным с обращениями прокурора в суд общей юрисдик-
ции в порядке ст. 45 ГПК РФ 06.12.2016: доступ из справ.-правовой системы ГАРАНТ. –  URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36043456/ (дата обращения: 02.02.2024).
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№2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 
судопроизводстве», которая исключает такую ситуацию и ориентирует прокуро-
ров на обязательное участие в данных категориях дел, а иначе — на обжалование 
вынесенных решений в их отсутствие1. Кроме этого, в соответствии с п.19 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2003 г. № 2 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», правом на пода-
чу указанных представлений в вышестоящие суды обладает прокурор, являющийся 
лицом, участвующим в деле, с точки зрения положений статей 34, 35, 45 ГПК РФ, 
независимо от того, явился ли он в заседание суда первой инстанции2.

В таком случае, представляется актуальным, внесение изменений в ч.3 ст. 45 
ГПК РФ, а именно указание на то, что присутствие прокурора должно быть обяза-
тельным, а его неявка должна выступать в качестве препятствия для рассмотрения 
дела по существу.  Подобные меры позволят несколько снизить вероятность об-
жалования прокурорами решений судов первой инстанции, вынесенных в их от-
сутствие, а также обеспечить наиболее эффективное их участие, сопровождаемое 
правильным рассмотрением дела по существу.

В добавление, нивелирование имеющихся противоречий возможно также по-
средством закрепления в ГПК РФ такой правовой модификации, как подача про-
курором встречного иска. В настоящее время подобные случаи не частно встре-
чаются на практике, что обуславливает некоторую неоднородность в толковании 
норм права. С одной стороны, действительно, исходя из буквального толкования 
норм ГПК РФ, прокурор подобным правом не наделен, т.к. согласно ст. 37 ГПК РФ 
оно принадлежит исключительно ответчику. Прокурор же в гражданском судопро-
изводстве, согласно «букве закона», выступает в качестве процессуального истца 
и несет все соответствующие права и обязанности. С другой стороны, такого рода 
исковое заявления имеет определённую специфику, однако право прокурора на 
его подачу не вступает в противотечение с законодательством (ч.1 ст. 45 ГПК РФ), а 
напротив, ему соответствует.

Ярким примером может служить Апелляционное определение Нижегородского 
областного суда, из которого усматривается, что предъявление прокурором встреч-
ного иска было единственным возможным вариантом восстановления нарушен-
ных прав несовершеннолетних, выселяемых из признанного аварийным жилого 
дома без предоставления благоустроенного жилья3. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время роль прокурора в 
обеспечении в гражданском судопроизводстве действенной защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних весьма значительна. При этом дальнейшее 
совершенствование данного института является одним из постулатов для наиболее 
эффективного осуществления правосудия, а именно вынесения судом законного и 
обоснованного решения, в том числе с участием несовершеннолетних лиц. 

1 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 26 марта 2019 г. по делу № 33-
2208/2019. URL: https://oblsud--nnov.sudrf.ru/modules.php (Дата обращения: 19.11.2023).

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 (ред. от 10.02.2009) «О некото-
рых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»: доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. –  URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40695/ (дата обращения: 02.02.2024).

3 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 12.07.2022 по делу № 33-
8306/2022, 2-298/2022 : доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. –  URL: https://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOKI&n=383633#eLMHY6UIXDJrRqu91 (дата обраще-
ния: 02.02.2024).
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Аннотация. В статье рассматриваются виды источников повышенной опасности 
в науке и практике. Автором ставится вопрос о возможности и целесообразности 
классификации существующих видов источников повышенной опасности. 
Высказывается необходимость разработки нормативной классификации источников 
повышенной опасности для правильного определения объема возмещения 
причиненного вреда, а также дифференциации гражданско-правовой ответственности 
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Abstract. The article discusses the types of sources of increased danger in science and 
practice. The author raises the question of the possibility and feasibility of classifying 
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В настоящее время правовое регулирование гражданско-правовой ответствен-
ности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих, осуществляется статьей 1079 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ). В данной норме указан примерный перечень источ-
ников повышенной опасности: использование транспортных средств, механизмов, 
электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых ве-
ществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др. Указанный перечень носит открытый характер, 
ввиду чего остается актуальным установление его содержания.

Центральным вопросом рассматриваемой проблематики является также во-
прос о возможности классификации существующих видов источников повышен-
ной опасности, и, что важно, ее практической применимости. Представляется, что 
классификация в данном случае представляет собой иерархичный перечень источ-
ников повышенной опасности [1, с. 109]. В науке попытки разработать такой вид 
классификации уже неоднократно предпринимались. Одним из первых обратил 
внимание на выделенную проблему М.М. Агарков. Им была разработана обширная 
классификация видов источников повышенной опасности, включающая в себя сле-
дующие виды деятельности: 1) эксплуатация транспортных средств с применением 
механической или электрической тяги, фабрично-заводских предприятий, энер-
гетических предприятий и предприятий горной промышленности; 2) возведение 
строений и сооружений; 3) производство лесных и сельскохозяйственных работ с 
применением механических или электрических двигателей и машин, приводимых 
в движение такими двигателями; производство, хранение и применение взрывча-
тых, легковоспламеняющихся или ядовитых веществ, а также микробиологических 
препаратов; 4) содержание диких зверей [2, с. 80—81].

В свою очередь, одну из наиболее разработанных классификаций представил 
О.А. Красавчиков. Он выделяет четыре группы источников повышенной опасно-
сти: 1) физические, подразделяющиеся на механические (транспорт), электриче-
ские (системы высокого напряжения) и тепловые (паросиловые установки); 2) фи-
зико-химические, к которым относятся радиоактивные материалы; 3) химические, 
которые объединяют отравляющие (например, яды), взрывооопасные (некоторые 
газы) и огнеопасные (некоторые виды топлива); 4) биологические, которые делятся 
на зоологические (дикие животные) и микробиологические (некоторые штаммы 
микроорганизмов) [3, с. 36]. Вместе с тем, несмотря на многочисленные научные 
разработки, до настоящего времени ни одна из предложенных классификаций не 
воспринята на законодательном уровне.

На наш взгляд, целесообразность классификации источников повышенной опас-
ности в настоящее время также очевидна. К примеру, отдельные виды классифи-
каций уже активно применяются в отраслевом законодательстве: классификация 



II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

83

условий труда по степени вредности и (или) опасности в трудовом праве; класси-
фикация чрезвычайных ситуации по Постановлению Правительства РФ от 21 мая 
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и др. В указанных случаях классификация напрямую влияет 
на существо правоотношения: различаются требования в соответствии с уровнем 
классификации, а значит, разнятся принимаемые меры реагирования и степень от-
ветственности виновных.

Аналогичная ситуация возникает в случае возникновения правоотношений, в 
которых фигурирует источник повышенной опасности. Сохраняя открытый ха-
рактер перечня видов источников повышенной опасности, представляется воз-
можным создание структуры по аналогии с классификацией отходов по видам и 
степени опасности в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления». Целью указанной классификации яв-
ляется, прежде всего, минимизация рисков причинения вреда окружающей среде, 
гражданам и обществу в целом. Наиболее важной ролью классификации в указан-
ном случае является дифференциация требований к обращению отходов в зави-
симости от класса опасности. Более строгие правила эксплуатации, размещения, 
утилизации отходов предусмотрены для I класса опасности. 

Эксплуатация источника повышенной опасности по своей сути также создает 
угрозу нормальному функционированию общественных отношений при несоблю-
дении требований к его содержанию и использованию. Руководствуясь этим, клас-
сы опасности источников повышенной опасности могут выглядеть следующим 
образом:

I класс опасности — высокоопасные источники повышенной опасности. В част-
ности, данный класс с однозначностью должен включать в себя объекты и виды 
деятельности, связанные с эксплуатацией различных видов энергии (электриче-
ской, атомной и др.), химических и физических реакций и др. В данном классе 
виды источников повышенной опасности содержат компонент, так называемых, 
природных сил, в ряде случаев неконтролируемо проявляющийся и при полном 
контроле со стороны человека. К указанному классу относятся также и животные — 
носители природного инстинкта, который может проявиться даже при должном 
воспитании и содержании. 

II класс опасности — умеренно опасные источники повышенной опасности. Это 
те виды, которые в достаточной степени поддаются контролю со стороны чело-
века, фактор внезапности проявления вредоносных последствий наименее выра-
жен. Например, это все виды строительной и иной связанной с нею деятельности, 
промышленные технологии, некоторые виды транспорта (к примеру, автомобиль, 
автобус) и т. д. Представляется, что при соблюдении всех правил осуществления 
деятельности с такими видами источников повышенной опасности или при его 
непосредственной эксплуатации, возможность наступления вредных последствий 
минимальна. 

III класс опасности — малоопасные источники повышенной опасности. Сюда 
включены виды, которые на данный момент полностью поддаются контролю, ва-
жен лишь факт человеческого управления и надзора. В основном, это материаль-
ные предметы, к примеру, бытового назначения (кухонная утварь, техника), тре-
бующие лишь повышенного внимания человека при их применении. Названные 
источники несут в себе наименьшую опасность по сравнению с предыдущими 
классами, поддаются полному контролю человека при соблюдении прилагаемых 
инструкций. 

На основании приведенных классов должны также отличаться и требования 
к эксплуатации источника повышенной опасности как материального предмета 
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или деятельности. Так, к I классу опасности должны предъявляться максималь-
но строгие требования, закрепленные на законодательном уровне и подлежащие 
государственному контролю и надзору в установленном порядке. К примеру, от-
носительно недавно вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», необходимость принятия которого 
уже назрела очень давно. Благодаря этому, на данный момент, возможно просле-
дить факт ненадлежащего обращения с животными и привлечения владельцев к 
ответственности в рамках статьи 1079 ГК РФ. Повышенный объем требований к 
видам источников повышенной опасности, входящим в этот класс, может также 
выражаться в обязательном лицензировании вида деятельности, в необходимости 
получения разрешения в ином порядке и т. д. 

II класс опасности источников повышенной опасности должен также быть обе-
спечен должным уровнем правового регулирования и контроля за его выполне-
нием. На текущий момент показательным источником повышенной опасности в 
данном классе является транспорт. Так, автомобиль представляет опасность не в 
силу своего существования как материального предмета, как, например, источники 
повышенной опасности в I классе опасности, а лишь при несоблюдении требова-
ний к его эксплуатации. В подтверждение этой точки зрения, в 2022 году Верхов-
ным Судом РФ было вынесено практикообразующее Определение № 305-ЭС21-
29298 по делу № А40-204329/2020, которым было установлено, что «транспортное 
средство может считаться источником повышенной опасности только во время его 
эксплуатации, поскольку именно тогда создается угроза повышенной опасности 
для окружающих лиц и их имущества»1. По такому же принципу представляется 
целесообразным относить к указанному классу иные виды источников повышен-
ной опасности. 

III класс опасности может и не содержать обязательных нормативных требова-
ний к правоотношениям с использованием источников повышенной опасности. 
К данной категории могут относиться привычные нам вещи — телефон, компью-
тер, микроволновая печь и др., а также отдельные виды деятельности (например, 
самостоятельный ремонт в быту). Вместе с тем, подобные вещи и виды деятель-
ности остаются повышенной опасными для окружающих, поэтому необходимо 
соблюдать инструкцию по надлежащему использованию таких предметов, обычаи 
делового оборота и т. д.

На основании выделенных классов опасности представляется возможным диф-
ференцировать и объем причиненного вреда в рамках статьи 1079 ГК РФ. К приме-
ру, в зарубежном законодательстве существует понятие предельных сумм возме-
щения вреда в зависимости от вида источников повышенной опасности.  Согласно 
§§ 9 и 10 Закона ФРГ «Об обязательной ответственности», в зависимости от источ-
ника повышенной опасности, размер возмещения ограничивается следующими 
суммами: «владелец установки несет ответственность в случае причинения смер-
ти или повреждения здоровья человека в отношении каждого потерпевшего соот-
ветственно в пределах суммы 600 тыс. евро или суммы ежегодного содержания, в 
случае назначения потерпевшему пенсии в связи с утратой трудоспособности, в 
размере до 36 тыс. евро в год; а в случае причинения вреда вещи (имущественный 
вред) — в пределах суммы до 300 тыс. евро» [4, с. 111]. Как видно, условия об уста-
новлении предельных размеров возмещения вреда в Германии дифференцируют-
ся соответственно для вреда жизни и здоровью, с одной стороны, и для имуще-

1 Верховный суд постановил, что стоящий автомобиль не является источником повышенной 
опасности / Доступ с сайта Газета.ru. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gazeta.ru/auto/
news/2022/06/24/18000974.shtml?updated (дата обращения: 25.02.2024).
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ственного вреда — с другой. Указанное правило о предельных суммах «сглаживает» 
правило о презумпции вины причинителя вреда. 

Подводя итог, на текущий момент отсутствует должное правовое регулирова-
ние в части определения перечня и входящих в него видов источников повышен-
ной опасности, а также их классификации. Устранение вышеизложенных проблем 
в нормативной базе закономерно улучшит практическую сторону рассматривае-
мого вопроса: судам будет значительно проще определять объем имущественного 
возмещения, причиненного источником повышенной опасности на основании от-
несения его к тому или иному классу опасности, и, кроме того, владельцы источ-
ника повышенной опасности будут условно «защищены» предельным объемом 
возмещения в случае деликта. 
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В настоящее время соблюдение прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности является приоритетным направлением деятельности 
Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В системе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в прокуратурах 
субъектов Российской Федерации созданы управления и отделы по надзору за со-
блюдением прав предпринимателей, что обуславливает важность данного направ-
ления надзорной деятельности органов прокуратуры.

Особую значимость для надзорной деятельности прокуратуры в сфере соблю-
дения прав предпринимателей является именно устранение административных 
барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющегося фактором развития национальной экономики, и замедляющих развитие 
экономики в целом.

По данным за 2019 год доля занятых россиян в малом и среднем бизнесе со-
ставляет более 18 миллионов человек1. По состоянию на 10 октября 2023 года субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в России насчитывалось более 
6 миллионов2.

Особо следует подчеркнуть, что в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»3 Правительству 
Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации следует обеспечить численность занятых в сфере малого и 

1 Сбербанк оценил долю занятых в малом и среднем бизнесе // Режим доступа: https://www.rbc.ru/
economics/22/07/2019/5d3594ee9a79478645ac1102 (дата обращения: 12.05.2023).

2 Единый реестр малого и среднего предпринимательства // https://rmsp.nalog.ru.
3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Режим доступа: https://
www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/04/204.pdf (дата обращения: 12.05.2023).
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среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 
25 млн. человек.

По вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по-
средством устранения административных барьеров действует специально создан-
ная комиссия при Правительстве Российской Федерации.

На заседании Правительственной комиссии по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин 
отметил, что в целях устранения излишней нагрузки на бизнес будут апробировано 
введение нового специального налогового режима — автоматизированной упро-
щенной системы налогообложения, которая позволяет освободить организации с 
оборотом до 60 млн рублей, где трудится не более пяти человек, от необходимо-
сти вообще самостоятельно рассчитывать налоги и сдавать какую-то отчётность1. 
Представляется, что такая возможность существенно снизит количество налоговых 
проверок в данных организациях и будет являться стимулом для наших граждан 
заниматься предпринимательской деятельностью.

Также отметим, что практика автоматического продления лицензий уже в ис-
текшем периоде 2023 года коснулась белее трех миллионов предпринимателей и 
компаний2.

Осуществляемая в настоящее время реформа контрольно-надзорной дея-
тельности и реализуемая в рамках данной реформы «регуляторная гильотина» к 
01.01.2021 года были отменены более 12 тысяч устаревших нормативно-правовых 
актов. Данная реформа позволит модернизировать действующее федеральное за-
конодательство, привести его в критерии национального проекта «малое и среднее 
предпринимательство». 

В контексте рассмотрения данного вопроса необходимо обратить внимание на 
то, что по результатам опроса Службы спецсвязи и информации ФСО 66,5% опро-
шенных представителей малого и среднего бизнеса негативно оценивают защиту 
прав и законных интересов предпринимателей3. Почти половина респондентов 
отмечает, что административная нагрузка на предпринимателей растет с каждым 
годом.

Рассмотрим некоторые административные барьеры.
Отметим, что такой вид административного наказания, как дисквалификация 

(ст. 3.11 КоАП РФ) направлен на ограничение возможности лица не только занимать 
должности государственной и муниципальной службы, но и может быть вменена 
лицам, осуществляющим частную предпринимательскую деятельность. Дисквали-
фикация назначается на срок от шести месяцев до трёх лет, что может существенно 
повлиять на актуальность знаний и навыков дисквалифицированного лица в той 
сфере профессиональной деятельности, где такое лицо специализируется. В дан-
ном случае нам кажется целесообразным в ряде случаев сократить минимальный 
срок дисквалификации до трёх месяцев, чтобы лицо не потеряло своих навыков и 
потенциальных источников дохода.

Разумеется, такое сокращение срока предоставляется нам возможным толь-
ко в том случае, если дисквалифицированное лицо совершило проступок, за ко-

1 Заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринима-
тельства. Режим доступа: http://government.ru/news/43965/ (дата обращения: 05.11.2023).

2 Автоматического продление лицензий коснутся более 3 миллионов предпринимателей и ком-
паний // Министерство экономического развития Российской Федерации. Режим доступа: https://
www.economy.gov.ru/material/news/avtomaticheskoe_prodleniy_licenziy_kosnetsya_bolee_3_mln_
predprinimateley_i_kompaniy.html (дата обращения: 05.11.2023).

3 Титов: опрос ФСО выявил недовольство российского малого бизнеса защитой своих прав // 
ТАСС https://tass.ru/msp/6477934 (дата обращения: 26.10.2023).
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торое была применена дисквалификация, впервые, а также выполнило все на-
значенные меры ответственности и исправило нарушения, повлекшие за собой 
дисквалификацию.

Также в рамках настоящей статьи мы считаем важным отметить, что мы рассма-
триваем дисквалификацию отдельно от таких видов уголовного наказания, как, к 
примеру, лишение специального права ввиду того, что совершение преступления 
несет в себе большую общественную опасность, чем административный проступок.

Анализ судебной статистики по делам об административных правонарушениях 
за 2022 год позволяет сделать следующие выводы: административному наказанию 
были подвергнуты 168651 юридическое лицо, 81,72 % из них было назначено наказа-
ние в виде административного штрафа, средний размер штрафа составил 308 тыс. 
рублей. В то же время средний размер штрафа по правонарушениям, совершенным 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, составил 24 тыс. рублей1. Данная практика на наш взгляд будет 
способствовать тому, что лицо не будет заинтересованно сохранять статус юриди-
ческого лица, так как фактически за одни и те же нарушения разница в админи-
стративном штрафе между юридическим лицом и ИП составляет почти 13-кратный 
размер. По нашему мнению, целесообразно пересмотреть подход к назначению ад-
министративного штрафа для юридических лиц.

Вторая проблема, с которой сталкиваются субъекты предпринимательской и 
иной экономической деятельности связана с недостаточной регламентацией кон-
трольно-надзорных требований [1, с. 40]. Например, максимально допустимый объ-
ем изымаемой продукции Роспотребнадзором в ходе проверочных мероприятий в 
настоящее время не определен. Отсутствие четко обозначенного предела полномо-
чий государственных контрольно-надзорных органов может явиться следствием 
злоупотребления полномочий, искусственного затягивания проведения проверок, 
несоразмерного изъятия продукции.

По справедливому замечанию некоторых экспертов, отмена с 1 января 2021 года 
Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) может явиться следствием сокраще-
нием числа субъектов малого и среднего предпринимательства2. Так, ЕНВД был от-
менен в Москве с 1 января 2014 года, что привело к сокращению числа субъектов 
малого и среднего бизнеса на 50%. С одной стороны, предлагаемые ФНС специаль-
ные налоговые режимы, призванные заменить ЕНВД3, более прозрачны, однако по-
вышение бюрократизации налогообложения затрудняет ведение бизнеса, а налого-
вые проверки становятся причиной сокращения числа субъектов малого бизнеса.

Говоря о деятельности надзорных органов, следует сказать о том, что, по ре-
зультатам прокурорских проверок, «развитие предпринимательской деятельности 
по-прежнему сдерживается множеством административных барьеров, которые об-
условлены противоправными действиями должностных лиц» [2, с. 179].

В рамках нашего исследования следует отметить, что большинство предприни-
мателей малого или среднего бизнеса перестают функционировать в течение пер-
вых одного—трех лет. Это вызвано в первую очередь финансовыми трудностями, а 
также проблемами «взаимодействия с органами госконтроля над текущей деятель-
ностью организаций (в основном, при подготовке к всевозможным проверкам и ак-
тивном реагировании на них, в сфере решения земельных вопросов, регистрации 
собственности, строительстве, устранении инфраструктурных проблем» [3, с. 53].

1 Данные о назначенном наказании по статьям КоАП РФ // Судебная статистика РФ. Режим досту-
па: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 05.11.2023).

2 Там же.
3 В России прекратил действовать налоговый режим ЕНВД // Российская газета. Режим досту-

па: https://rg.ru/2021/01/02/v-rossii-prekratil-dejstvovat-nalogovyj-rezhim-envd.html (дата обращения: 
26.10.2023).
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Говоря о методах и способах решения вышеприведенных проблем, нами пред-
лагается следующее:

органам государственного контроля следует уделять большее значение не столь-
ко выявлению правонарушений с целью применения «карательных мер», сколько 
выявлению нарушений с превентивной и обеспечительной целями. Дисквалифи-
кация, как вид административного наказания субъектам малого и среднего бизнеса 
должна применяться в исключительных мерах и отвечать принципам справедли-
вости и соразмерности;

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации следует разработать порядок взаимодействия исполнительных органов вла-
сти при рассмотрении предложений лица, выступившего с инициативой заключе-
ния концессионного соглашения;

опыт Архангельской области по снижению административных барьеров по пра-
ву можно назвать передовым. Так, ежегодно Правительством области утверждается 
план отраслевых мероприятий по снижению административной нагрузки на биз-
нес. Например, в ходе исполнения указанного плана Правительством Архангель-
ской области в 2020 году были внесены изменения в НПА, установившие продол-
жительность проведения проверки Инспекции государственного строительного 
надзора1;

на постоянной основе необходимо осуществлять мониторинг средних рыноч-
ных цен на основные строительные материалы и их анализ.

Органы контроля должны способствовать оперативному устранению выявлен-
ных правонарушений, а не «гнаться за показателями».
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Российская Федерация является правовым государством, это отражено в части 1 
статьи 1 Конституции Российской Федерации. Одной из важнейших функций осу-
ществления власти в России, является обеспечение защиты граждан. Она осущест-
вляется через судебную систему. Органы судебной власти обеспечивают защиту в 
рамках действующего законодательства.

В настоящий момент в мире прослеживается тенденция к постоянным изме-
нениям во всех областях жизни человека. Людям приходится приспосабливаться 
к этому. Перемены в мире затрагивают и Россию, в том числе и судебную власть.

Для адаптации судебной системы к современным реалиям, был создан доку-
мент, который отражает направления развития. Постановление Правительства Рос-
сийской федерации от 27 декабря 2021 года № 1406 «О федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы»» регламентирует 
направления дальнейшего совершенствования судебной системы.

Рассматривая данный документ, можно выделить основные пути развития су-
дебной власти РФ, а именно1:

сохранение качества и результативности осуществления правосудия при повы-
шении темпов его реализации;

продолжение внесение изменений в судопроизводство с целью его 
модернизации;

усиление статуса судей и их самостоятельности от стороннего влияния, укре-
пление кадрового состава работников судейского аппарата;

совершенствование и постановка основных направлений для улучшения соци-
ального обеспечения судей, их статуса и других служащих в судебной системе;

финансовое обеспечение судебной системы в соответствии с конституцион-
ным и федеральным законодательством для поддержания и сохранения независи-
мого осуществления правосудия.

Повышение эффективности правосудия началось с преобразований в законода-
тельных актах и структуре судов. 

В 2018 году вступил в силу Федеральный конституционный закон от 29 июля 
2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Федерации» и ряде других федеральных 
конституционных законов. Эти изменения повлекли создание в октябре 2019 года 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдик-
ции. Создание кассационного и апелляционного суда позволило распределить на-
грузку между региональных чиновников.

Так, за апелляционными судами закреплялись обязанности по рассмотрению 
дел по жалобам на судебные акты областных и равных им судов, а также, дела по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Кассационные суды занимались рассмотрением дел по жалобам и представле-
ниям по вступившим в законную силу судебным актам федеральных судов об-
щей юрисдикции и мировых судей, а также, дела по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции обеспе-
чили системное разделение нижестоящих от вышестоящих инстанций, независи-
мость судей, а также снижение нагрузки.

Мы живем в динамичный век, когда нужно быстро принимать решения и быть 
готовым для связи с любой точкой мира. Информатизация процессов расширяется 
с каждым годом. Еще в 2017 году была создана система ГАС «Правосудие», которая 

1 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы» : 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2012г. № 1406 . – Текст : электронный. -  URL: https://base.
garant.ru/70292624/?ysclid=lqdkq015e8147111633 (дата обращения: 13.12.2023 г.).
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действует по настоящий момент. Данная система содержит сведения о всей сово-
купности судопроизводства, а также позволяет гражданам подавать обращения и 
отслеживать информацию по судебным делам. 

В работу судов внес изменения и COVID-19, который дал толчок развитию дис-
танционного судопроизводственного процесса. В принятом для разъяснения По-
становлении Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 
08.04.2020 года № 821 изначально содержалось положение об инициировании су-
дами рассмотрения дел с применением систем видео-конференц-связи, но впо-
следствии эта рекомендация была расширена, и теперь можно проводить судебные 
заседания с использованием веб-конференций. Данный способ проведение заседа-
ний или решения иных вопросов сохранился до сих пор. 

20 июля 2023 года Председателем Верховного Суда Российской Федерации, Вя-
чеславом Лебедевым, было проведено совещание по теме доступности и возмож-
ностям правосудия, которыми могут пользоваться граждане. Осуществление дан-
ного плана было проведено с помощью цифровых технологий, например таких как 
сервис «Правосудие онлайн». 

Для того, чтобы пользоваться данными возможностями, гражданин должен 
пройти процедуру подтверждения личного кабинета. Человек, который проживает 
на территории Москвы, может обратиться в местно МФЦ для подтверждения своей 
учетной записи на портале gosuslugi.ru или же личный кабинет на Портале судов 
общей юрисдикции Москвы mos-gorsud.ru, который предоставляет доступ по реа-
лизации процессуальных прав в 35 районных судах города Москвы и в Московском 
городском суде. Данный Портал позволяет как подавать исковые заявления, так и 
иные документы в суды в электронном виде. Становится возможным изучение ау-
диопротоколов судебных заседаний и материалов электронных дел. Работа с полу-
чением сведений о движении по делу становится легче. Теперь не составляет труда 
получить исполнительный лист в электронном виде и направление в Федеральную 
службу судебных приставов на принудительное исполнение. Электронные доку-
менты, например судебное решение, заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

От Москвы не отстает и Санкт-Петербург. Там уже создана и проходит предвари-
тельную работу Платформа «Судебный портал». Данный сайт предназначен катего-
рии граждан, которые входят в число работников судебного аппарата и участников 
судопроизводства. Помимо вышеуказанного, «Судебный портал» дает возможность 
удаленного проведения судебных заседаний посредством видео-конференц-связи.

Информационные технологии помогают не только гражданам, но и работникам 
судебного аппарата. Например, в судах Московской области, действует система 
«Юнисервис». Эта система помогает секретарю без затрат времени на многочис-
ленные операции по формированию, заполнению судебных извещений, актов их 
подписание, создать документ автоматически. То есть это значит, что документы 
будут обрабатываться быстрее и в большом количестве. Подписание документов 
будет распределяться системой, в соответствии с утверждающим, и согласовывать-
ся электронно-цифровой подписью. Система «Юнисервис» позволяет отправить 
документы электронно нужному адресату, причем документ будет соответствовать 
заказному письму. Так повестки или судебные акты направленные «Почтой Рос-
сии», буду отображаться в личном кабинете на портале «Госуслуги» или самосто-
ятельно почтовым отделением будут распечатываться для предоставления граж-
данину в бумажном виде. За период с июля 2022 года по настоящее время через 
«Юнисервис» сформировано и отправлено судами 2 млн. 283 тысяч повесток и су-
дебных актов, следует из пресс-релиза1.

1 Верховный Суд РФ : официальный сайт. – Москва. - Текст : электронный. - URL: https://vsrf.ru/
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Таким образом, применение цифровых технологий позволяет сократить время 
и силы работающих в органах судебной власти. Данная область не будет стоять на 
месте долгое время, а продолжит свое развитие в соответствии с запросами вре-
мени. Сейчас можно наблюдать попытки внедрения искусственного интеллекта в 
работы судов. Стоит отметить, что данные порталы позволяют сделать работы судей 
открытыми для граждан.

На сегодняшний момент основными составляющими, которые определяют ста-
тус судьи, являются права и обязанности. Благодаря этим двум компонентам можно 
определить правовое положение носителя судебной власти в обществе, так и непо-
средственно внутри структуры судебной системы.

В этой связи, для более детальной и структурированной проработки были при-
няты ряд предложений, которые должны помочь улучшить состояние судейского 
статуса и снизить их нагрузку, путем оптимизации работы. Для реализации ини-
циатив, было созвано заседание Совета судей Российской Федерации 24 мая 2022 
года.

На пленарном заседании Верховного Суда РФ рассматривался ряд решений по 
вопросу оптимизации работы судей и работников аппарата суда. Для этого предла-
гается увеличить штатную численность, путем внедрения новых должностей и за-
креплением за ними функций, чтобы разграничить и четко распределить нагрузку.

В области оплаты труда судей также вносятся изменения. Согласно мнению чле-
на Президиума Верховного Суда РФ, Виктора Момотова, необходимо установить 
порядок присвоения квалификационных классов судьям, где судья осуществляет 
правосудие1. Такой метод позволит решить проблему соответствия работника за-
нимаемой должности и его компетентность. К критериям по которым будут оце-
нены профессиональные навыки относят качество работы, безупречную репута-
цию, отсутствие дисциплинарных взысканий, а также значительный вклад в дело 
отправления правосудия и особые заслуги перед судебной системой. Такой способ 
должен повысить и  качество выполняемой работы.

На сегодняшний день статьей 20.2. Квалификационная аттестация судей Закона 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации»  регламентирован порядок присво-
ения категории судьям.

Также улучшит работу и введение специализации судей. Это нужно для того, 
чтобы в определенной узкой судопроизводственной сфере оставались только про-
фессионалы своего дела. В то же время предложение изменения требований к ста-
жу работы претендента на должность судьи с закреплением обязательного условия 
работы в двух областях юридической практики вызывают определенные сомнения 
относительно своей эффективности. То же самое можно сказать и об отсеивании 
кандидатов с опытом работы в правоохранительных органах, так как данный под-
ход не решит проблему правосознания, субъективных взглядов персонифициро-
ванного субъекта судебной власти как человека и гражданина, а также проблему их 
профессиональной деформации [1, с.257].

В Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-
1 регламентированы социальные гарантии судей и их семей, а именно Статья 19. 
Материальное обеспечение судей, Статья 19.1. Обеспечение судей жилыми поме-
щениями, Статья 20. Меры социальной защиты судьи и членов его семьи, Статья 
20.1. Дополнительное профессиональное образование судей.

Сейчас судья и члены его семьи имеют право на получение медицинской по-
мощи, включая обеспечение лекарственными препаратами для медицинского при-

press_center/news/32662/?ysclid= lqdlp4ax3w883895992 (дата обращения: 14.12.2023)
1 Верховный Суд РФ : официальный сайт. – Москва. - Текст : электронный. - URL: https://vsrf.ru/

press_center/mass_media /31155/ ?ysclid=lqdly005pi184093088 (дата обращения: 14.12.2023).
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менения, которое оплачивается за счет средств федерального бюджета. Они также 
имеют право на санаторно-курортное лечение.

6 апреля 2022 года Государственной Думой был принят и одобрен Советом Фе-
дерации 13 апреля 2022 года Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
«Об утверждении описания и образца мантии судей Российской Федерации» и от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 16.04.2022 
№ 107-ФЗ.

Данный нормативный документ устанавливает системный подход к обеспече-
нию судей и работников аппарата судов мантиями. Внесенные изменения опреде-
ляют единый дресс-код работников аппаратов федеральных судов и систем Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской федерации, предопределяют 
единый порядок разработки и утверждения технического описания мантии судьи 
и образцов предметов служебного обмундирования работников аппаратов судов 
и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Осуществление независимости судей закреплено на законодательном уровне, а 
именно Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами: «О су-
дебной системе РФ», «О статусе судей». 

В части первой статьи 120 Конституции РФ определено, что судьи независимы 
и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.

Статьей 9. Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» независимость судей обеспечивается1:

предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия, запретом, 
под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность 
по осуществлению правосудия;

установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи;
правом судьи на отставку;
неприкосновенность судьи;
системой органов судейского сообщества;
предоставлением судье за счет государства материального и социального обе-

спечения, соответствующего его высокому статусу.
Суверенность судей, которая прописана в законодательных и нормативно-пра-

вовых актах говорит о том, что защита осуществляется на государственном уровне, 
а несоблюдение данных правил будет преследоваться по закону. 

В процессуальном законодательстве закреплены правила, которые должен со-
блюдать судья при осуществлении судопроизводства. Например, судья не в праве 
предоставлять сведения касаемо проведения дел и их рассмотрения. В исключи-
тельных случая, которые предусмотрены процессуальным законодательством, су-
дья обладает таким правом. 

Что же касается деятельности судьи, то он наделен таким правом, которое огра-
ждает и позволяет игнорировать чужое вмешательство в его работу. То есть, приня-
тие решения судьей регламентировано на законодательном уровне, что позволяет 
также исключить давление или какие-либо иные угрозы внутри судебного аппарат, 
так и внешние.

Однако, вместе с тем, сохраняется взаимозависимость председателей судов, их 
заместителей и главы государства. Обусловленность данного явления заключен в 
том, что Президент РФ назначает судью. То есть, нынешний порядок отбора в су-

1 Российская Федерация. Законы. О статусе судей в Российской Федерации : Закон № 3132-1 : текст 
с изменениями и дополнениями от 27.11.2023 года : [принят 26 июня 1992 года]. – Текст : электронный. 
URL: https://base.garant.ru/10103670/?ysclid=lqdmv1wz4n308653943 / (дата обращения: 14.12.2023).
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дебный аппарат, назначение на должность, позволяет говорить о том, что судеб-
ная система не совсем обладает полной самостоятельностью, так как она зависит от 
воли главы государства, в связи с чем происходит большая концентрация внимания 
к полномочиям.

На практике также прослеживается и зависимость судей от представителей вла-
сти. Так при вынесении решения, судья действует на основе объективности. При 
этом, законно принятое процессуальное решение, может быть отменено вышесто-
ящим органом, должностным лицом, а следовательно и привлечь за не верно при-
нятое решение судью к дисциплинарной ответственности, а более строгое наказа-
ние может быть отстранением с должности.

Постановление десятого Всероссийского съезда судей от 1 декабря 2022 года №1 
«О развитии судебной системы Российской Федерации» говорится о том, что нуж-
но продолжать совершенствовать законодательство в области регулирования пра-
вового статуса и укрепления гарантий независимости судей.

Таким образом, модернизация судебной власти в России продолжается и будет 
совершенствоваться, подстраиваясь под современные реалии. Поэтому постоянно 
создаются нормативные и законодательные акты, которые призваны определить 
работу судебного аппарата в современных условиях. Будут продолжаться поиски 
наиболее эффективных и оптимальных мер, реализующих качественное и понят-
ное для граждан правосудие.
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Одним из сложных вопросов уголовного права, вызывающих затруднения в дея-
тельности правоохранительных органов, является определение признаков «едино-
го продолжаемого преступления». Данное обстоятельство связано с тем, что зако-
нодатель обходит стороной в Общей части Уголовного Кодекса РФ (далее — УК РФ) 
указанный вопрос, не выделяя отдельной нормы о продолжаемом преступлении, в 
связи с чем правоприменителям приходится руководствоваться собственным опы-
том, сложившейся практикой в конкретном регионе России, а также разъяснения-
ми Пленума Верховного Суда РФ.

Соответствующее положение содержится и в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлени-
ях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» (далее — 
ПП ВС РФ от 04.12.2014 № 16). Однако перед тем, как перейти непосредственно к 
рассмотрению продолжаемого изнасилования, стоит заметить, долгое время прак-
тика ориентировалась на Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 
04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и амнистии к 
длящимся и продолжаемым преступлениям». 

В настоящий момент правоприменителям необходимо руководствоваться По-
становлением Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых 
преступлениях» (далее — ПП ВС РФ от 12.12.2023 № 43), в пункте 4 которого дано 
определение продолжаемого преступления, под которым следует понимать пре-
ступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, 
охватываемых единым умыслом1. Из данного понятия следует, что признаками 
продолжаемого преступления являются: совершение двух или более (1) тожде-
ственных (2)  противоправных деяний (3), при этом каждое из указанных деяний 
не обязательно должно быть преступным, охватываемых единым умыслом (4) .

Предыдущее разъяснение Верховного Суда СССР в свою очередь делало акцент 
на содержании несколько других критериев: совершение ряда (1) тожественных 
(2) преступных действий (3), направленных к общей цели (4) и составляющих в 
своей совокупности единое преступление (5)2. 

Рассмотрим обязательные признаки продолжаемого изнасилования, указанные 
в ПП ВС РФ от 04.12.2014 № 16. Так, в тех случаях, когда несколько изнасилований 
либо несколько насильственных действий сексуального характера были соверше-
ны в течение непродолжительного времени в отношении одного и того же потер-
певшего лица и обстоятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле 
виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует 
рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалифика-

1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых 
преступлениях»: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.01.2024).

2 «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлени-
ям»: Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.01.2024).
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ции по соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 УК РФ1. В данном случае 
Пленум Верховного Суда РФ делает акцент на необходимости наличия признака 
непродолжительности времени совершения указанных половых преступлений.

Указанная в ПП ВС РФ от 04.12.2014 № 16 категория «непродолжительное вре-
мя» вызывает множество вопросов. В научной литературе совершенно обоснован-
но делается вывод об исключительно оценочном характере указанного признака 
[1, с. 196]. Получается так, что правоприменителю каждый раз приходится опреде-
лять, укладывается ли временной период по конкретному случаю в границы «не-
продолжительности» [2, с. 31]. 

Может ли идти речь о небольшом разрыве во времени если между половыми ак-
тами прошло несколько минут, часов, дней, недель, месяцев, а если говорить и о го-
дах? Представляется, что для решения указанного вопроса в первую очередь необ-
ходимо исходить из прямой и тесной взаимосвязи времени совершения действий 
и волевой направленности субъекта преступления, на чем сейчас четко делает упор 
Верховный Суд РФ. Так, чаще всего, когда речь заходит о промежутке времени, 
исчисляющемся минутами — говорить о единстве умысла можно. Ведь перерыв 
может быть обусловлен разными обстоятельствами: форма контакта, психическое 
и физическое состояние потерпевшей и насильника, необходимость перемещения 
в другое помещение и т.д. Последняя ситуация находит свое отражение в следу-
ющем примере: первое насильственное половое сношение произошло на чердаке 
жилого дома, а второе — в самом доме, куда потерпевшая прошла самостоятельно 
после подавления сопротивления со стороны виновного [2, с. 32]. В данном деле 
разрыв во времени связывается с выбором преступником места выполнения объ-
ективной стороны преступления. 

Виновный также может сделать перерыв на сон, употребление пищи, психотроп-
ных препаратов или алкоголя, выйти на работу в дневное или ночное время и т.д. 
Последний случай исчисляется уже часами, а в некоторых случаях и сутками. По 
одному из дел мужчина совершил насильственный половой акт в отношении сво-
ей падчерицы 20 мая, а следующий практически через сутки — 21 мая. Содеянное 
судом было квалифицировано как продолжаемое изнасилование [2, с. 32]. 

Меньший разрыв во времени был установлен по другому уголовному делу, тем 
не менее суд, оценив все обстоятельства дела, квалифицировал деяние иначе. Так, 
С. в свой квартире дважды с разницей во времени несколько часов изнасиловал 
пришедшую к нему для совместного распития алкоголя Г.: первый насильствен-
ный половой акт был совершен ночью, а второй около полудня следующего дня. 
При этом в материалах уголовного дела имелись данные, указывающие на то, что 
каждый раз конфликтная ситуация между С. и Г. возникала заново [3, с. 74]. Именно 
указанный факт дал возможность правоприменителям говорить о вновь возникаю-
щем умысле на изнасилование со стороны виновного. При этом по другому делу 
изнасилования (наравне с насильственными действиями сексуального характера) 
происходили регулярно не менее чем по 4 раза в месяц на протяжении более двух 
лет [4, с. 23] и суд пришел к выводу о едином продолжаемом преступлении. Такой 
вывод представляется неверным и правильной будет квалификация по совокуп-
ности каждого эпизода изнасилования и насильственных действий сексуального 
характера, т.к. представить единство умысла, распространяющегося на годы совер-
шения насильственных половых актов, объективно невозможно.

Изучая приведенные ситуации, можно заметить, как нелегко выяснять вписыва-
ется ли тот или иной случай в категорию «непродолжительности». 

1 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.01.2024).
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Некоторые ученые делают акцент на том, что о продолжаемом преступлении 
может идти речь, если ряд актов преступного поведения порождены желанием 
удовлетворить одну и ту же потребность (а не ряд тождественных потребностей) в 
одной и той же конкретной жизненной ситуации [3, с. 74]. Вместе с тем, не совсем 
понятно, как конкретно будет отграничиваться единая потребность, распространя-
ющаяся на несколько насильственных половых актов, имеющих разрыв во времени 
(еще сложнее становится в тех ситуациях, когда половых актов было не два и не 
три, а много больше), от тождественных? Следует согласиться с мнением С. Буд-
зинского, который делал акцент и на невозможности длительного существования 
сексуального мотива (при этом не стоит забывать о том, что указанная мотивация 
не является единственно возможной): «Изнасилование может считаться продол-
жаемым преступлением только в отношении одного и того же лица и то в редких 
случаях, когда, например, преступник лишил изнасилованную свободы. В иных 
обстоятельствах изнасилование того же лица, находящееся во внутренней связи с 
предшествовавшим изнасилованием, трудно себе представить: необузданная по-
хоть, прибегающая к насилию, находит утоление в однократном удовлетворении» 
[5, с. 40]. 

В рамках половых преступлений также необходимо обращать внимание на во-
левую составляющую деяния и обстановку его совершения. Важно, чтобы единый 
умысел в материалах уголовного дела не просто прописывался как факт, а происхо-
дила глубокая оценка всех обстоятельств дела в их совокупности, и уже на основа-
нии этого делался соответствующий вывод. Ведь, говоря, о единых продолжаемых 
преступлениях необходимо делать акцент на объективной и субъективной связи 
между тождественными деяниями, составляющими в целом одно преступление 
[6, с. 49].

Критерий же непродолжительности времени, совершения насильственных 
половых актов на наш взгляд, не должен быть конститутивным при определении 
продолжаемого изнасилования. На основании вышеизложенного, пункт 8 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности» предлагается изложить в следующей редакции: «В тех случаях, когда 
несколько изнасилование или насильственных действий сексуального характера 
были совершены с единым умыслом в отношении одного и тоже же потерпевшего 
лица, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, 
подлежащие квалификации по соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 
Обстоятельством, свидетельствующим о единстве умысла, может признаваться 
непродолжительный период, в течение которого совершается несколько половых 
сношений или насильственных действий сексуального характера, при этом обяза-
тельно должна учитываться обстановка совершения указанных действий». 

При этом следует избегать возможных ситуаций, когда указанная трактовка бу-
дет необоснованно широкой, ведь может сложиться так, что преступник понесет 
наказание в пределах санкции одной статьи, в то время, когда в его действиях нали-
цо совокупность преступлений, которая влечет назначение наказания путем пол-
ного или частичного сложения наказаний. 

Таким образом, правоприменителю к подобного рода категориям, как продол-
жаемое преступление необходимо подходить очень тщательно: анализировать все 
собранные доказательства, первостепенное значение уделяя установлению умыс-
ла на совершение преступления, его мотивации и каждый раз отвечать на вопрос: 
«Действительно ли преступник действовал с единым умыслом? Или каждый раз 
умысел возникал заново при совершении нескольких насильственных половых 
сношений?».
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Представляется, что изложенные предложения благоприятно повлияют на фор-
мирование единообразной применительной практики, которая будет соблюдать 
баланс интересов как потерпевшей стороны, так и виновного лица.
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Начиная с 90–х годов XX века и по сей день количество преступлений, посяга-
ющих на воинские захоронения, а также иные мемориальные объекты, увекове-
чивающие память о подвигах советских солдат в Великой Отечественной Войне 
1941—1945 годов, по истине оставившей неизгладимый след в истории человече-
ства, установленные не только в России, но и в различных странах, не перестает 
уменьшаться.

В российских СМИ все чаще появляются публикации о сносе памятников совет-
ским воинам, погибшим при освобождении других стран в годы Великой Отече-
ственной Войны. Бывшие страны Союза такими действиями пытаются приравнять 
преемницу СССР, то есть нынешнюю Россию, к нацистской Германии, внушая 
другим странам Европы, что наша страна носит образ «страны-агрессора» и «стра-
ны-террориста». Все больше стран присоединяются к политике дерусификации 
культурного и исторического наследия. 

Так, в 2016 году Президентом Польши Дудой, был подписан закон «О декомму-
низации», в соответствии с которым строения, дороги, улицы и иные объекты, на-
ходящиеся в публичном пространстве на территории страны, напоминающие сво-
ими названиями о коммунизме, должны быть переименованы. В 2021 году были 
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приняты поправки к данному закону, тем самым расширив список объектов подле-
жащих уничтожению: памятники, мемориальные доски, обелиски, и все то, что по-
священо советским войнам, освобождавшим захваченную фашистской Германией 
Польшу в 1941—1945 годах.

Вслед за нарастающей политикой дерусификации, 16 июня 2022 года, Сейм 
Латвии принял закон «О запрете на экспонирование объектов, прославляющих 
советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Ре-
спублики», который предусматривает уничтожение более 69 мемориалов и иных 
объектов, посвященным советским воинам. 

Но стоит отметить, что в рядах погибших защитников во время Великой Отече-
ственной Войны участвовали не только советские граждане, но также граждане и 
тех стран, которые в настоящее время оскверняют историю. 

Начало специальной военной операции на Украине дало странам Восточной 
и Северной Европы сильнейший толчок в этом процессе. Только за последние 
16 месяцев в Польше было уничтожено больше 30 памятников советским воинам1. 
От лидера Польши не отстают и Украина, Румыния, Литва, Молдавия, Болгария.

Так, например, 23 марта 2022 года в прямом эфире польского телеканала TVP 
транслировался демонтаж памятника солдатам Красной армии в Хжовице. «Таким 
памятникам <...> нет места в публичном пространстве свободной, независимой, 
демократической Польши. Красным звездам нет места в публичном пространстве 
свободной Европы», — заявил директор Института национальной памяти Польши 
Навроцкий во время сноса памятника2. 

Как верно отметил Председатель Государственной Думы В.В. Володин в интер-
вью журналистам: «Разрушение воинских захоронений, повреждение памятников 
и обелисков, установленных в память о Великой Отечественной войне, — ванда-
лизм, которому нет оправдания. Мы должны чтить память тех, без кого победа над 
фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием. Защитить 
тех, кто сам уже не может за себя постоять, — очень важно, мы обязаны это сделать»3.

В связи с такими инцидентами, Федеральным законом от 07.04.2020 № 112-ФЗ 
Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 243.4, установив-
шей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение расположен-
ных на территории Российской Федерации или за ее пределами воинских захо-
ронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений 
или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его 
интересов либо посвященных дням воинской славы России (в том числе мемо-
риальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно па-
мятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, 
защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба истори-
ко-культурному значению таких объектов.

Исходя из анализа практики, до введения нормы 243.4 УК РФ, деяния, связанные 
с посягательством на объекты исторической памяти, квалифицировались по ст. 243 
УК РФ — Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

1 В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам [Электронный ресурс] // 
РИА НОВОСТИ. – URL: https://www.mk.ru/politics/2022/08/16/vyrvali-zvezdy-na-mogilakh-sostavlen-
spisok-snesennykh-v-evrope-sovetskikh-pamyatnikov.html?ysclid=lojthev091202726637 (Дата обраще-
ния: 04.11.2023).

2 Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году [Электронный ресурс] // РБК. — 
URL: https://www.rbc.ru/photoreport/23/08/2022/62fb925f9a79475caed8821ahttps://www.rbc.ru/photor
eport/23/08/2022/62fb925f9a79475caed8821a (Дата обращения: 23.04.2023).

3 Вячеслав Володин: разрушение памятников и захоронений защитников Отечества — вандализм, 
которому нет оправдания [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. — URL:  http://duma.gov.ru/news/48013/ (Дата обращения: 30.04.2023).
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного на-
следия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или куль-
турных ценностей. 

По мнению Н.О. Селиверстова, существенным для преступления, предусмо-
тренного ст. 243 УК РФ является включение предмета преступления в так называе-
мую систему формальных юридических отношений [1, с. 101]. 

В качестве такого, как раз выступает наличие предмета преступления в списке 
Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — Реестр). Изучив дан-
ный Реестр, мы видим, что туда включается культурные объекты и культурные цен-
ности, которые находятся непосредственно на территории Российской Федерации.

Проблема применения данной статьи, заключалась в том, что многие памятни-
ки и захоронения, посвященные воинской славе, не были включены в Реестр. Она 
оказалась неэффективной при защите отдельных объектов культурного наследия. 
Действие новой статьи 243.4 УК РФ, как раз и предусматривает наказание за совер-
шение преступления в отношении данных объектов, не включенных в Реестр и 
расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Особый интерес в данном случае вызывает ситуация, когда посягательство на 
мемориальные сооружения или объекты, увековечивающие память погибших при 
защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы Рос-
сии, а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвя-
щенных лицам, защищавшим Отечество или его интересы, выражается лишь в их 
осквернении.

Объективная сторона нормы, предусмотренной ст. 243.4 УК РФ, устанавливает 
ответственность только за уничтожение или повреждение указанных в статье объ-
ектов историко-культурного наследия [2, с. 24].  

При этом в данной статье не установлена уголовная ответственность за осквер-
нение, которое не является разновидностью повреждения или уничтожения, по-
скольку при осквернении нарушается лишь эстетический вид объекта, а не его фи-
зическая целостность. 

Вместе с тем, квалификация подобных действий по ст. 214 УК РФ, по нашему 
мнению, не является верной, поскольку предметом преступления по данному со-
ставу выступают объекты, не имеющие специального правового статуса, такие как 
здания либо сооружения, имущество на общественном транспорте или в иных об-
щественных местах, тогда как ст. 243.4 УК РФ охраняет от посягательства объект, 
имеющий особый статус и специфику защиты. 

Под уничтожением следует понимать приведение советующего материального 
объекта в полную негодность, в состояние, при котором объект утрачивает возмож-
ность восстановления и приведения в первоначальное состояние, утрачивает свою 
ценность и не может использоваться по назначению [3, с. 82].

Повреждение — нанесение вреда, частичное разрушение объекта, состояние, в 
результате которого произошли его изменения, но существует возможность восста-
новления [4, с. 55].

Под порчей следует понимать поверхностное повреждение объекта, приведе-
ние объекта в негодность любым способом, включая уничтожение или поврежде-
ние. Как верно отмечает А.В. Зарубин, порча имущества охватывается не только 
такими способами, как уничтожение и повреждение, сюда также стоит отнести, 
например, нанесение трудноудаляемых веществ [5, с. 13—14].

По мнению В.В. Власенко, осквернение заключается в совершении безнрав-
ственных и оскорбительных действий, по отношению к соответствующим объек-
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там, которыми лицо пытается достичь общественной реакции и внимания (напри-
мер, нанесение оскорбляющих надписей, рисунков и так далее) [6, с. 21].

В.В. Бабуриным и Н.А. Черемновой, на вопрос о том, могут ли рассматриваться 
как осквернение действия по уничтожению или повреждению объектов, авторами 
дается утвердительный ответ, и приводятся признаки, которые могут свидетель-
ствовать об этом, например особенности предмета посягательства, размеры и лока-
лизация надписей, рисунков, повреждение отдельных элементов на которых они 
выполнены [7, с. 58—59].

Однако, на вопрос о том, является ли уничтожение или повреждение осквер-
нением, авторы отвечают отрицательно, обосновывая это тем, что объект не пре-
терпевает физических изменений путем наклеивания листовок, нанесение трудно 
смываемых надписей и тому подобное. 

Для разграничения данных составов, в каждом случае необходимо тщатель-
но устанавливать все фактические обстоятельства дела, особенно то, на что был 
направлен умысел виновных лиц: действительно ли они имели своей целью 
«осквернение»? 

Таким образом, если виновный «осквернил» объект историко-культурного на-
следия, то его действия следует квалифицировать по ст. 214 УК РФ, поскольку дис-
позицией ст. 243.4 УК РФ не установлена ответственность за данное деяние.  По 
нашему мнению, такое не является верным, и даже при условии того, что оскверне-
ние не повлекло физическое повреждение объекта, закрепленного ст. 243.4 УК РФ, 
действия виновных лиц необходимо квалифицировать по последней статье, в силу 
ценности охраняемого историко-культурного объекта.

Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, целесообразно внесение зако-
нодательных изменений в Уголовный кодекс РФ, а именно дополнение ст. 243.4 
УК РФ помимо закрепленных понятий, таким термином как «осквернение», для ис-
ключения проблем, связанных с разграничением данных деяний.
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Признаком развитого правового и социального государства является, в том чис-
ле, признание и понимание на государственном уровне проблемы защиты ребёнка 
от асоциального поведения взрослого. 

Важнейшим механизмом её разрешения является уголовно-правовая норма, 
устанавливающая ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления — ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ). 

Обсуждение вопроса усиления уголовной ответственности за оказание пагубно-
го воздействия взрослых людей, выражающегося в вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления, ведётся уже достаточно давно. На протяжении 
многих лет отечественные законодатели, а также правоприменители предлагали 
включить различные квалифицирующие признаки в ст. 150 и (или) ст. 151 УК РФ, 
указывающие на высокую общественную опасность таких фактов. Так, например, 
по Распоряжению Генерального прокурора РФ указывалось на необходимость рас-
смотреть вопрос о внесении поправок, направленных на усиление ответственности 
лиц, осуществляющих вовлечение несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и антиобщественных действий, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет»1.

Не стал исключением и 2023 год, в конце которого Комитетом Государственной 
Думы по государственному строительству и законодательству внесен на рассмо-
трение законопроект № 512731-8 «О внесении изменения в статью 150 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации», предлагающий дополнить ч. 4 ст. 150 УК РФ 
таким квалифицирующим признаком, как вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести2. В По-
яснительной записке к проекту федерального закона указывается, что тем самым 
создаётся дополнительный инструментарий для воздействия на совершивших или 
намеревающихся совершить вовлечение совершеннолетних лиц. 

В настоящий момент вовлечение несовершеннолетнего в совершение ряда пре-
ступлений квалифицируется по ч. 1 ст. 150 УК РФ. Данный факт подтверждается 
судебной практикой. 

Так, В.А.В. признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 150 УК РФ. Установлено, что последний осуществил вовлечение 
несовершеннолетних в совершение ряда краж. В апелляционном представлении 
межрайонный прокурор просил изменить приговор, указав, что судом действия 
подсудимого излишне квалифицированы тремя отдельными составами, пред-
усмотренными ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 150 УК РФ, поскольку неоднократ-
ные действия, направленные на вовлечение несовершеннолетних Т.В.Н. и Б.Е.А. 
в совершение преступлений в разные периоды времени, образуют единое деяние, 
которое необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 150 УК РФ. Суд апелляционной 
инстанции, проанализировав материалы уголовного дела, указал, что осуждённый 
имел единый умысел на вовлечение подростков в совершение краж имущества 
Потерпевшего, поскольку все преступления совершены в одном месте, одним и 
тем же способом при схожих обстоятельствах, в связи с чем действия осуждённого 
В.А.В. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 150 УК РФ как одно преступление3.

1 Об организации исполнения решения межведомственного совещания руководителей правоох-
ранительных органов Российской Федерации от 27.08.2021 «О деятельности по профилактике пра-
вонарушений, предупреждению повторной и рецидивной преступности, в том числе учреждений 
и органов, исполняющих наказания, а также выполнению федеральных и региональных программ 
борьбы с преступностью на данном направлении» : Распоряжение Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 25.11.2022 № 710/49р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О внесении изменения в статью 150 Уголовного кодекса Российской Федерации : Законопроект 
№ 512731-8. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/512731-8 (дата обращения: 06.03.2024).

3 Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 09 ноября 2021 г. по делу № 22-
6910/2021. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Безусловно, неоспоримо, что степень общественной опасности множественных 
деяний, даже неоднородных по своей сути и обладающих разной степенью тяже-
сти, гораздо выше однократного факта вовлечения ребёнка в совершение противо-
правного деяния, наказуемого по уголовному закону.

Отметим, что необходимо отграничивать подобные активные действия со сто-
роны взрослого лица, направленные на приобщение подрастающего поколение к 
совершению нескольких (ряда) преступлений, совершённых с единым умыслом, 
мотивом и общей целью как единичное деяние (продолжаемое преступная дея-
тельность) от неоднократного, возникающего у преступника каждый раз при жела-
нии совершить новое преступление, умысла.  

Так, в апелляционном представлении прокурор просит приговор суда первой 
инстанции изменить, содеянное по ч. 4 ст. 150 УК РФ (5 эпизодов) переквалифици-
ровать на ч. 1 ст. 150 УК РФ и смягчить наказание по мотиву, что на момент вовлече-
ния несовершеннолетнего в совершение преступлений (краж) преступной группы 
не существовало. Судебная коллегия указала, что суд первой инстанции пришёл 
к обоснованному выводу о направленности и формирования умысла на хище-
ние имущества нескольких потерпевших до начала осуществления подсудимым 
и несовершеннолетнем действий, непосредственно направленных на совершение 
преступлений1.

Однако нередки случаи, когда суды первой инстанции в своих решениях не 
дают оценку изначальному умыслу виновного на вовлечение несовершеннолет-
него в ряд краж.

По приговору суда Г.Р.Р. признать виновным в совершении четырёх преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 150 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, трёх 
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, трёх преступлений, пред-
усмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему окончательно назначено наказание 
в виде ограничения свободы сроком на два года. Установлено, что вовлечение в со-
вершение четырёх преступлений совершено в период с 12 декабря 2021 г. до 18 де-
кабря 2021 г. при схожих обстоятельствах, у разных потерпевших. Вместе с тем, не 
рассмотрен вопрос единства умысла на вовлечение подростка в совершении ряда 
краж2. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что по действующему законода-
тельству лицу для облегчения совершения преступлений выгоднее оказать воздей-
ствие на несовершеннолетнего сразу на серию противоправных действий в связи 
с тем, что назначенное наказание будет ниже. Желание отразить в квалификации 
фактические обстоятельства дела, т.е. вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние трёх и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, правильна и 
справедлива. Кроме того, при оценке действий виновного органы предварительно-
го расследования будут уделять должное внимание установлению умысла лица, в 
действиях которого усматривается совершение преступления по ч. 1 ст. 150 УК РФ.

В связи с вышеизложенным, основываясь на принципе социальной справед-
ливости, считаем необходимым внести соответствующие изменения в ч. 4 ст. 150 
УК РФ. 
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Совокупность преступлений как форма множественности преступлений и слож-
ные единичные преступления являются одним из обсуждаемых и дискуссионных 
тем в уголовном праве, поскольку возникают различные вопросы при назначении 
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наказания и установлении ответственности за совершение нескольких преступ-
ных деяний. Следует отличать эти совершенно разные понятия, которые представ-
ляют такой институт уголовного права как множественность преступлений. 

Рассмотрим для начала в целом понятие множественности преступлений. Как 
такого понятия нет в УК РФ, в доктрине данный институт получил определение — 
совершение одним лицом двух и более преступлений, сохраняющих свою юри-
дическую значимость [1, с. 5]. Множественность преступлений, согласно ст. ст. 17 
и 18 УК РФ, имеет две формы: совокупность и рецидив. Как раз-таки далее рас-
кроем именно совокупность преступлений и преступления, схожие с ней, но как 
таковыми не являются — сложные единичные преступления. Также выделяют та-
кую форму множественности как совокупность приговоров. Так, по Т.Г. Черновой 
и В.П. Малкову, это совершение осужденным после вынесения приговора нового 
преступления, если основное и (или) дополнительное наказание по предыдущему 
приговору им не было отбыто полностью [2, с. 46].

Под рецидивом же понимается, согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ, совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умыш-
ленное преступление. Совокупность преступлений — совершение двух или более 
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением 
случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями 
Особенной части Уголовного Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более 
строгое наказание. 

Совокупность преступлений отличается от других форм множественности от-
сутствием судимости, то есть лицо, совершившее два и более преступления, ранее 
не должен быть осужден. Также она может иметь две формы вины — умышленные 
и неосторожные, тогда как рецидив — только умышленные преступления исходя из 
статьи 18 УК РФ. 

Для более подробного изучения совокупности и впоследствии рассмотрения 
проблемы разграничения ее и сложных единичных преступлений стоит обратиться 
к видовым проявлениям. Совокупность преступлений делится на следующие виды: 
реальная и идеальная. Реальная совокупность – совершение двух и более самостоя-
тельных преступлений, предусмотренных разными частями и статьями уголовного 
законодательства, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Она характеризу-
ется разновременным совершением противоправного деяния, то есть между двумя 
и более преступлениями существует разрыв во времени их совершения. 

Так, В.П. Ревин подчеркнул, что одно из преступлений является первым по вре-
мени совершения, а все последующие за ним — повторными [3, с. 107]. Например, 
лицо совершает кражу в особо крупном размере и через день убивает человека — 
реальная совокупность, поскольку существует разрыв во времени между двумя 
преступлениями и не истек срок давности привлечения к уголовной ответствен-
ности. Если говорить про сроки, то истечение срока давности привлечения к от-
ветственности за первое преступление не вызывает совокупность преступлений 
при совершении второго преступления. Лицо будет привлекаться только за одно 
совершившее противоправное деяние как единичное преступление.

Вторым видом совокупности преступлений является идеальная совокупность — 
одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотрен-
ных двумя или более статьями УК РФ. Данное определение приводится во второй 
части ст. 17 УК РФ и, в отличие от реальной, у идеальной совокупности нет раз-
рыва во времени, поскольку преступления совершаются одним деянием, а также 
характеризуется одной формой вины. Так, Пленум Верховного Суда РФ приводит 
примеры идеальной совокупности: «в тех случаях, когда убийство путем взрыва, 
поджога или иным общеопасным способом сопряжено с уничтожением или по-
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вреждением чужого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, 
а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное, наряду с п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, следует квалифицировать также по ч. 2 ст. 167 или ч. 3 или ч. 4 ст. 261 
УК РФ»1. Отсюда следует, что одним деянием образуется сразу несколько составов 
преступлений, которые указаны в разных пунктах, частях и статьях УК РФ.

Также идеальная совокупность имеет свои видовые проявления. Ученые в уго-
ловном праве выделяют различные виды идеальной совокупности. Так, к примеру, 
Р.Б. Петухов считает, что идеальная совокупность бывает однообъектной и разно-
объектной [4, с. 14]. Такие же виды выделяет Д.Ю. Краев [1, с. 59]. Однообъектной 
идеальной совокупностью считается одно деяние, причиняющее вред схожим (од-
нородным) общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, напри-
мер, убийство человека и причинение тяжкого вреда здоровью другому (жизнь и 
здоровье). Разнообъектной идеальной совокупностью считается одно деяние, при-
чиняющее вред разным общественным отношениям, например, поджог магазина 
лицом, которое знало и желало наступления смерти продавца (имущество и жизнь).

При квалификации нескольких преступных деяний и решения вопроса назначе-
ния наказания возникают спорные моменты, в которых трудно разграничить слож-
ное единичное преступление и совокупность преступлений. Для дальнейшего из-
учения проблемы рассмотрим более подробно сложные единичные преступления.

Для начала обратимся к определению в целом единичного преступления. Как 
такого законодательного закрепления понятия единичного преступления не суще-
ствует. В теории данный институт получил, согласно В.Н. Кудрявцеву, определение 
— преступление, предусмотренное одной уголовно-правовой нормой в качестве 
одного состава преступления [5, с. 240]. Единичное преступление бывает простым 
и сложным. Под простым понимают одно деяние, посягающее на один объект, а 
также совершаемое с одной формой вины, влекущее одно последствие и квалифи-
цирующееся по одной статье (части статьи), например убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Сложное единичное преступление имеет сложную субъективную и объективную 
сторону состава преступления, но регулируется одной правовой нормой, например 
разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия — ч. 1 ст. 162 УК РФ. То есть в одну статью объединили два разных 
статьи, предусмотренные УК РФ и в целом они выступают как самостоятельные 
единичные преступные деяния  — ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж – открытое хищение 
чужого имущества) и ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 
здоровья). На данном примере показан один из основных видов сложного единич-
ного преступления — составное. Помимо составного в теории уголовного права 
выделяют и другие виды сложного единичного преступления, нет законодательно 
закрепленного определенного перечня видов. Например, это могут быть сложные 
единичные преступления с альтернативными действиями (ст. 228 УК РФ), с аль-
тернативными последствиями (ст. 246 УК РФ), с дополнительными тяжкими по-
следствиями (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Самыми затруднительными в разграничении являются следующие виды слож-
ных единичных преступлений: длящиеся и продолжаемые. Совсем недавно, 12 де-
кабря 2023 года, было принято Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о длящихся и продолжаемых преступлениях», которое дало разъяснение по 
спорным вопросам по поводу данных видов сложного единичного преступления, 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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а также пониманию где есть совокупность преступлений, где есть длящееся или 
продолжаемое сложное единичное преступление.

Перейдем к подробному рассмотрению данных видов сложных преступлений. 
Продолжаемое преступление характеризуется единым умыслом и совершением 
тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, то есть присут-
ствуют перерывы между преступными деяниями. Данный вид схож с реальной 
совокупностью преступлений, но у продолжаемого умысел направлен на один и 
тот же объект посягательства для достижения определенной общей цели. Все эти 
признаки образуют один состав преступления, следовательно является единичным 
преступлением. М.А. Горожанов подчеркнул следующее: «продолжаемое престу-
пление складывается из нескольких тождественных эпизодов, каждый из которых 
образует самостоятельное деяние, но не имеющего самостоятельного юридиче-
ского значения, а являющегося составным компонентом единого преступления» 
[6, с. 35]. Суждение автора является определяющим, поскольку совокупность пре-
ступлений отличается именно наличием юридической значимости каждого со-
вершенного деяния. Моментом начала продолжаемого преступления считается 
совершение первого из числа нескольких тождественных деяний, а окончанием 
совершение последнего из таких деяний1. Примером может являться кража, совер-
шенная в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Лицо тайно похищает 
с предприятия сначала 250 тыс. рублей, через неделю — 700 тыс. рублей, а через 
месяц еще 100 тыс. рублей. Умысел один, один объект посягательства, одна цель, 
таким образом, при квалификации данные суммы будут суммироваться и престу-
пление будет квалифицироваться как единая продолжаемая кража в особо крупном 
размере. 

Что же касается длящегося преступления, в отличие от продолжаемого, для него 
характерна длительность совершения преступного деяния, в этом случае есть не-
прерывность действий (бездействий). Например, хранение наркотических средств 
(ст. 228 УК РФ) вне зависимости от количества времени хранения, длящееся пре-
ступление не образует новое преступление, имеет один состав преступления, сле-
довательно, будет выступать единичным преступлением. Моментом начала такого 
преступления является определенное преступное действие (например, начало хра-
нения незаконно приобретенного или незаконно изготовленного огнестрельного 
оружия) или бездействие (например, невыплата заработной платы). Пленум Вер-
ховного Суда также разъясняет момент окончания длящегося преступного деяния. 
Юридическим моментом окончания преступления считается достижение всех 
признаков состава конкретного преступления. Фактическим моментом оконча-
ния считается прекращение самого преступного деяния по воле или вопреки воле 
правонарушителя2. 

Таким образом, как уже было сказано, совокупность преступлений — два и бо-
лее самостоятельных по составу преступления. Длящиеся и продолжаемые, а так-
же иные сложные единичные преступления не образуют совокупность, поскольку 
представляют один состав преступного деяния, хоть и сопровождаются нескольки-
ми преступными деяниями. Делая анализ совокупности преступлений и сложных 
единичных преступлений, можно выявить их схожие сущностные признаки, но, у 
каждого явления есть свои отличительные признаки, по которым можно их разгра-
ничить. Нужно учитывать все тонкости преступных деяний вплоть до мельчайших 
деталей для правильного определения нормы, регулирующей уголовно-правовые 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 2023 г. № 43 «О некоторых вопро-
сах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях». Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Там же.
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отношения, а также устанавливающей уголовную ответственность за содеянное и 
исчисления сроков давности уголовного преследования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации публичных 
действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности (ст. 280.3 УК РФ). 
Проанализировано уголовное законодательство России об ответственности за 
совершение преступлений, предусмотренных ст. 207.3, 280.3 УК РФ. Разработаны 
предложения по совершенствованию практики применения ст. 280.3 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях 
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защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности (ст. 280.3 УК РФ).
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В целях стабилизации социальной обстановки после объявления специальной 
военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацифика-
ции Украины 4 марта в 2022 году был принят Федеральный закон от 04.03.2022 
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», в 
результате чего была введена новая статья 280.3. Следствием принятия ст. 280.3 
УК РФ и ее дополнения было установление уголовной ответственности за публич-
ные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

За 2022-2024 годы ст. 280.3 УК РФ неоднократно изменялась (ФЗ от 18.03.2023 
№ 58-ФЗ, ФЗ от 25.12.2023 № 641-ФЗ) и в действующей редакции предусматрива-
ет ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безо-
пасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих 
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полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или 
лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации.

Одна из проблем квалификации публичных действий, направленных на дис-
кредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, заклю-
чается в том, что законодатель не установил, какие конкретно действия являют-
ся дискредитирующими. не определил критерии определения деяния в качестве 
дискредитации.

Согласно Толковому словарю Ожегова, термин «дискредитировать» означает де-
монстрирование недоверия к чему-нибудь, умаление авторитета, значения1. 

Действия по «подрыву доверия и умаления авторитета» должны быть подтверж-
дены лингвистической экспертизой. Согласно Методическим рекомендациям о 
психолого-лингвистической судебной экспертизе под дискредитацией понимают-
ся «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к государственной 
власти и ее органам, умаление их авторитета и значения в связи с использованием 
Вооруженных Сил Российской Федерации и исполнением государственными ор-
ганами Российской Федерации своих полномочий в целях защиты интересов Рос-
сийской Федерации и ее граждан»2.

Необходимо отметить, что лицо не может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности за оценочное суждение в отношении Вооруженных Сил РФ в случае, 
если оно не содержит дискредитирующих признаков, но тогда оно будет привлече-
но к ответственности по другой статье.

Представляется, что преступление по ст. 280.3 УК РФ следует относить к пре-
ступлениям экстремистской направленности. Опасность данного преступления за-
ключается в том, что оно направлено против безопасности государства и общества 
в целом, оно подрывает конституционный строй государства.

Цель совершения данного преступления заключается в снижении авторитета 
вооруженных сил государства, которые являются основой обороны Российской 
Федерации3.

Сам экстремизм направлен на разрушение политической системы, сложившей-
ся в обществе, которую, в свою очередь, защищают Вооруженные Силы РФ. Таким 
образом, экстремизм проявляется в форме дискредитации, что подтверждается в 
перечне, установленном Методическими рекомендациями о психолого-лингви-
стической судебной экспертизе4.

Законодатель установил определенные последствия, закрепленные в ч. 2 ст. 280.3 
УК РФ и которые могут возникнуть в результате дискредитирующих действий, на-
пример: причинение вреда здоровью гражданам, смерти по неосторожности, иму-
щественного вреда, а также массовые нарушения общественного порядка, которые 
могут негативно повлиять на безопасность страны в целом. 

Уголовная ответственность согласно ст. 280.3 УК РФ наступает только после при-
влечения лица к административной ответственности за аналогичные действия в 

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка.: Ок. 100 000 слов / Под общ. ред. Л.И. Сквороцова. М.: Мир и 
Образование. -  2015.// URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/48802?ysclid=ltlcway2y016999051 
(дата обращения: 26.02.2024).

2 «Методическое письмо «Об особенностях комплексных психолого-лингвистических судебных 
экспертиз информационных материалов, связанных с публичной дискредитацией использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации» (утв. ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, протокол от 
17.06.2022 № 2). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об обороне». Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

4 Методическое письмо «Об особенностях комплексных психолого-лингвистических судебных 
экспертиз информационных материалов, связанных с публичной дискредитацией использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации» (утв. ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, протокол от 
17.06.2022 № 2). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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течение одного года, то есть данная норма применяется при наличии администра-
тивной преюдиции.

В качестве примера можно привести приговор Нальчикского городского суда. 
Согласно материалам дела Ж., уже будучи привлеченным к административной от-
ветственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ, вовлек своего малолетнего ребенка на совер-
шение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил 
РФ. Так, в результате указаний отца, ребенок подошел к задней части автомоби-
ля, на заднем стекле которого была наклейка с буквой «Z», являющаяся элементом 
обмундирования военнослужащих и военной техники и выступающая символом 
поддержки военнослужащих, сорвал ее и забрал с собой. Поскольку Ж. в течение 
года уже был привлечен к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП 
РФ, в данном случае он был осужден по ст. 208.3 УК РФ1. Другим примером может 
быть уголовное дело 2023 года. Так, согласно постановлению суда общей юрисдик-
ции лицо было осуждено по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ к 2 годам лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии общего режима за запись в социальной сети 
«Одноклассники» о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Суд по данному делу 
устанавливает в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления 
в условиях вооруженного конфликта, которое закреплено в п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ2.

Преступление является оконченным с момента совершения дискредитирую-
щих действий по отношению к Вооруженным Силам Российской Федерации, а 
также органам публичной власти. К тому же, оконченный состав включает в себя и 
призыв к проведению мероприятий по дискредитации [1].

Публичность действий по дискредитации выступает признаком объективной 
стороны состава преступления. При этом анализируя термин «публичность», как 
признак одного из элементов состава преступления, необходимо подчеркнуть, что 
суд рассматривает наличие публичности в зависимости от места, способа, обста-
новки и других обстоятельств совершения преступления3. 

Способы преступления могут быть выражены как в устной, так и в письменной 
форме. Публичность подразумевает использование технических средств, средств 
массовой информации, включая сеть Интернет, например на различных сайтах, 
форумах, а также выступления на собрании, митинге, вывешивание и демонстра-
ция плакатов, дискредитирующих Вооруженные Силы РФ [2].

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 
УК РФ характеризуется наличием прямого умысла, то есть виновное лицо соверша-
ет преступление уже с формированной заранее целью дискредитации Вооружен-
ных Сил РФ. Таким образом, его действия связаны с психическим воздействием на 
сознание и волю людей.

Данное воздействие, которое имеет негативный аспект в отношении публичной 
власти и Вооруженным Силам, должно быть выражено в форме: «прими участие» 
и т.д, то есть подразумевается форма побуждения на совершение определенных 
действий [1].

С момента введения в Уголовный Кодекс Российской Федерации статьи 280.3 
УК РФ она прошла определенные стадии изменения и дополнения, в результате 
чего были расширены последствия и основания привлечения к уголовной ответ-
ственности по этой норме. Следует подчеркнуть, что процесс совершенствования 
исследуемой статьи продолжается, что следует из недавно принятого Федерального 

1  Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 24 июня 2022 г. 
по делу № 1-818/2022. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 06.12.2023 № 77-5676/2023. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

3 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленно-
сти: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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закона от 14 февраля 2024 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон №11 от 14.02.2024). В результате его введения 
были внесены изменения в ст.48, ст. 104.1 и ст. 280.4 УК РФ.

Так, первая норма была дополнена статьями, которые содержат преступления, за 
совершение которых суд может принять решение о лишении специального, воин-
ского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Среди этих 
норм содержится и ст. 280.3 УК РФ. 

Были также внесены изменения в ст. 104.1 УК РФ. Она была дополнена нормами, 
которые предусматривают преступления, за совершение которых на основании об-
винительного приговора может произойти конфискация имущества, полученного 
в результате преступных действий.

В то время как изменения в ст. 104.1 УК РФ не затронули ст. 280.3 УК РФ, она ста-
ла содержать нормы, которые также связаны с дискредитацией и направлены про-
тив политической системы, как и исследуемая норма, но с пометкой о корыстных 
побуждениях лица (ст. 207.3, 280.4 УК РФ). 

Статья 280.3 УК РФ предусматривает применение различных средств для дис-
кредитации Вооруженных Сил Российской Федерации в том числе материальных, 
а сохранение и невынесение мер уголовно-правового характера в отношении 
материальных объектов, которые использовались в ходе совершения преступ-
ных действий, может повлечь дальнейшее распространение дискредитационных 
материалов.

Исходя из этого можно выделить возникшую проблему в результате введения 
Федерального закона №11 от 14.02.2024, которая заключается в неприменении та-
кой меры уголовно-правового характера, как конфискация имущества, на соверше-
ние преступных действий по данной норме.

Таким образом, государственная политика Российской Федерации направлена 
на поддержание национальной безопасности и защиту граждан, политической си-
стемы, а также имиджа Вооруженных Сил РФ и образа солдата, как защитника госу-
дарства, что подтверждается введением законодателем норм об их защите. 

Проблема, связанная с неприменением определенной меры уголовно-право-
вого характера в отношении дискредитационных действий относительно Воору-
женных Сил Российской Федерации, которая возникла в результате внесения из-
менений в ст. 48, ст. 104.1 УК РФ, согласно Федеральному закону № 11 от 14.02.2024 
может быть решена путем дополнения перечня норм в законодательстве ст. 280.3 
УК РФ, но также с пометкой, как и другие нормы, связанные с дискредитацией и 
объективная сторона которых направлена против политической системы, о том, 
что должно быть совершено из корыстных побуждений.
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Конституция Российской Федерации в ч.1 ст.8 устанавливает, что «В Российской 
Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобо-
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да экономической деятельности»1. Свобода экономической деятельности — одни 
из ключевых экономических прав человека. Цель этого позитивного права — пре-
доставить человеку выбор законного способа заработка. Несмотря на многообра-
зие возможностей форм деятельности, некоторые граждане используют эти права с 
преступным умыслом. Так, одним из видов такой деятельности является оказание 
«услуг оккультно-магического характера». 

В настоящее время отношение россиян к «оккультно-магическим практикам» 
характеризуется следующим образом. Согласно результатам исследования, прове-
денного Всероссийским Центром Исследования Общественного Мнения (ВЦИ-
ОМ)2 в российском обществе наблюдается тенденция по снижению веры людей в 
колдовство и порчу (2015 – 48%, 2019 – 31%, 2022 – 25%). Однако, доля людей, кото-
рые не смогли дать однозначный ответ (в связи с этим, можно предположить, что 
при определенных жизненных обстоятельствах они потенциально могут поверить 
в колдовство и порчу) — растет (2015 – 8%, 2019 – 22%, 2022 – 24%). Что же касается 
тех, кто твердо убежден в отсутствии у людей сверхъестественных способностей 
постепенно увеличивается (2015 – 44%, 2019 – 47%, 2022 – 51%). Данные свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на значительный уровень развития науки, в обществе 
сохраняется вера в наличие магических способностей у отдельных граждан. 

Законодатель не устанавливает запрета, на оказание услуг оккультно-магическо-
го характера. Однако, фактически, оказание подобного рода услуг является обманом 
и введением в заблуждение. В связи с этим, в исследовании был поставлен вопрос 
о том — что следует понимать под «услугами оккультно-магического характера»?

«Оккультно-магические услуги» всегда сопровождали российское общество. До 
Октябрьской революции 1917 года оккультно-магические практики играли значи-
тельную роль в жизни людей — начиная от решения личных проблем до вопросов 
управления государства. Так, согласно свидетельству Джерома Горсея (английского 
дипломата XVI века) незадолго до своей смерти Иван IV Грозный «…приказал до-
ставить немедленно с Севера множество кудесников и колдуний… шестьдесят из 
них было доставлены в Москву, размещены под стражей» [1, с. 225]. Цель – полу-
чить предсказание о дне собственной смерти. А в XX веке по воспоминаниям со-
временников Николай II был вынужден остановить Брусиловский прорыв только 
на том основании, что придворному старцу Г.Распутину было «видение свыше», 
а немного позже начать наступление возле Риги так как старец говорил «что это 
необходимо…» [2, с. 481]. 

После Октябрьской революции 1917 года в государстве установилась антире-
лигиозная политика, однако услуги оккультно-магического характера продолжали 
оказываться. Так, особой популярностью в СССР в 1940-1960-х годах пользовались 
выступления В.Мессинга. На концертах он проводил сеансы «по чтению мыслей», 
а также иногда делал предсказания (в том числе и личные) [3, с. 158]. Однако, «рас-
цвет» услуг оккультно-магического характера пришелся на период «перестройки» 
Советского государства. В 1983 году научный сотрудник А.В. Чумак стал позицио-
нировать себя как «целитель» и начал практиковать нетрадиционные методы лече-
ния. Со временем стал ведущим рубрики «Сеансы здоровья» в передаче «120 ми-
нут»3. В течении каждого «сеанса», он «энергетически заряжал» объекты (банки, 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс: надеж-
ная правовая поддержка. КонсультантПлюс, cop. 1997-2023. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399/. 

2 О вере и суевериях, или таинственное и загадочное рядом // ВЦИОМ: Основан в 1987 году. ВЦИ-
ОМ, cop. 2023. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/o-vere-i-sueverijakh-ili-
tainstvennoe-i-zagadochnoe-rjadom. 

3 Чумак, Аллан Владимирович // ТАСС. Информационное агентство ТАСС. URL: https://tass.ru/
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бутылки с водой, кремы), которые зрители ставили перед своими телевизорами. 
По заявлениям самого А.В. Чумака, заряженные им предметы могли излечить от 
всех болезней, а в целом его сеансы якобы помогали даже справиться с уличной 
преступностью и дорожно-транспортными происшествиями1. 

В настоящее время термин «услуги оккультно-магического характера» законо-
датель использует в ч.1 ст. 50 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»2 — «…К народной медицине не 
относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение 
религиозных обрядов». Законодатель не дает легального определения этому поня-
тию. Кроме того, нормативно-правовой базы, регулирующей сферу оккультно-ми-
стических услуг, в России нет [4, с. 99] поэтому в настоящее время существует мно-
жество подходов к определению рассматриваемого понятия. 

Для начала следует ограничить понятие «народная медицина» и «услуги ок-
культно-магического характера». Согласно действующему законодательству (ч.1 
ст. 50 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ) — «народной медициной являются методы оздо-
ровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использова-
ние знания, умений и практических навыков по оценке и восстановления здоро-
вья». К таким методам относиться иглоукалывание, занятие йогой, использование 
лечебных трав, мануальная терапия и т.д. [5, с. 49]. То есть народная медицина ха-
рактеризуется: во-первых, зримым (материальным) выражением болезни. Во-вто-
рых, обязательным активным участием больного при оказании народной медици-
ны. В-третьих, наличием большой исторической практики применения — то есть 
специального знания (выраженного, например, в виде схемы расположения точек 
акупунктуры, различных поз йоги, комбинации трав и т.д.).

Большая российская энциклопедия определяет, что под «оккультизмом (тайно-
ведением)» следует понимать различные формы «эзотерического» знания и свя-
занные с ним практики, исходящие из представления о существовании незримого, 
скрытого от чувственного восприятия мира и возможности его постижения бла-
годаря развитию «дремлющих» в человеке способностей3. «Магия» — это «обряды, 
связанные с верой в способность человека достигать практические цели с помощью 
сверхъестественных сил»4. То есть характерными чертами «оккультно-магических 
услуг», является: во-первых, уверенность в существовании мира, не видимого чело-
веческому глазу («тонкий мир»). Во-вторых, убежденность в возможности воздей-
ствия него с помощи людей, обладающих специальными способностями («даром»). 

Понятие «услуга» — это терминология цивилистических наук. Так, ч.1 ст. 779 
Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что «По договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную дея-
тельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги»5. Вид услуги законодательно 
определяется второй частью словосочетания – «оккультно-магического характера». 
Услуга должна обладать таким свойством как «объективность» то есть результат 

encyclopedia/person/chumak-allan-vladimirovich. 
1 Там же. URL: https://tass.ru/encyclopedia/person/chumak-allan-vladimirovich..
2 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ. // КонсультантПлюс: надежная правовая поддержка. КонсультантПлюс, cop. 1997-2023. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. 

3 Оккультизм / Большая российская энциклопедия 2004-2017. БРЭ, cop. 2004-2017. URL: https://old.
bigenc.ru/religious_studies/text/2686872. 

4 Магия / Большая российская энциклопедия 2004-2017. БРЭ, cop. 2004-2017. URL: https://old.
bigenc.ru/religious_studies/text/2152003.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) // КонсультантПлюс: надеж-
ная правовая поддержка. КонсультантПлюс, cop. 1997-2023. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_9027/. 
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должен быть объективно определимым. Однако, в отношении «оккультно-магиче-
ских услуг» исключается возможность объективно оценить полезный эффект такой 
услуги, то есть может создаться ситуация, при которой исполнителем услуга ока-
зана, заказчиком услуга оплачена, а результата нет. В связи с этим, теоретики права 
предлагают исключить «услуги оккультно-магического характера» из возможного 
регулирования нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[6, с. 41]. Мы разделяем эту точку зрения так как «услуги оккультно-магического ха-
рактера» являются мошенническими действиями, основанными на предрассудках 
отдельных граждан. Так же, по нашему мнению, использование термина «услуга» в 
данном контексте не корректно в связи с чем мы считаем, что корректнее пользо-
ваться формулировкой «оккультно-магические практики». 

Законодатели, обеспокоенные правовым пробелом в вопросе оказания «услуг ок-
культно-магического характера», в 2013 году разработали законопроект № 372966-61, 
цель которого — урегулировать оказания гражданам отдельных услуг в сфере здраво-
охранения и защиты населения от недобросовестной рекламы. Так, согласно тексту 
законопроекта под «оккультно-магическими услугами в сфере здравоохранения» 
следует понимать действия немедицинского характера, осуществляемые лицами, 
не обладающими соответствующими специальными знания и навыками, направ-
ленными на излечение пациентов с помощью сверхъестественных способностей 
организма. Однако, в первом чтении законопроект был отклонен в связи с наличи-
ем большого количества терминов, требующих законодательного определения.

Через год в 2014 году был разработан законопроект № 432935-62. Пояснительная 
записка к федеральному закону определяет, что «оккультно-магические услуги» — 
это деятельность астрологов, гадалок, магов, спиритов и экстрасенсов, а также иных 
лиц, осуществляющих указанные воздействия под различными производными 
(знахарь, колдун, ясновидец, провидец и другие) либо скрытыми наименованиями 
(эксперт, специалист, консультант) дезорганизующей при диагностике и воздей-
ствии на человека, его здоровье, духовными мир, имущество. Тем не менее, в пер-
вом чтении законопроект был отклонен так как нуждался в юридико-технической 
доработке (в частности, отсутствия мер ответственности за нарушение положений 
предлагаемых положений, а также использования «услуг оккультно-магическо-
го характера» на радио- и в телепрограммах для развлечений). В том же году был 
внесен схожий законопроект № 440359-63, который определяет «услуги оккульт-
но-магического характера» как деятельность астрологов, гадалок, магов, спиритов, 
экстрасенсов и иных лиц, осуществляющих аналогичные действия на человека под 
различными астрально-мистическими наименованиями: знахарь, колдун, яснови-
дец, провидец, ведьма и другие, используя завлекающие и привлекательные опре-
деления - потомственные, наследственные и т.п., либо скрывая данную оккульт-
но-мистическую деятельность под терминами: эксперт, специалист, консультант и 
другие. Этот законопроект так же был отклонен в первом чтении. 

По нашему мнению, наиболее полно термин «услуги оккультно-магического 
характера» описаны в законопроекте № 432935-6 так как, во-первых, дает исчерпы-
вающий перечень наименований, под которыми скрываются преступники; во-вто-
рых, указано, в чем проявляется негативное воздействие действий преступников 

1 Законопроект № 372966-6 (в архиве) // Система обеспечения законодательной деятельности. 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, cop. 2023. URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/372966-6. 

2 Законопроект № 432935-6 (в архиве) // Система обеспечения законодательной деятельности. 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, cop. 2023. URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/432935-6. 

3 Законопроект № 440359-6 (в архиве) // Система обеспечения законодательной деятельности. 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, cop. 2023. URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/440359-6. 
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на жертву. Однако, мы считаем, что данному определению не хватает указания на 
цель, которую преследуют преступники, оказывая «услуги оккультно-магического 
характера».

В настоящее время мнение депутатов Государственной Думы Российской Фе-
дерации разделились. Часть парламентариев считает, что необходимо узаконить 
такую деятельность так как в этом случае в бюджет страны поступят дополнитель-
ные налоги»1. Другие же считают, что такую деятельность необходимо запретить 
так как, во-первых, разрешение такой деятельности увеличит число мошенников, 
а следовательно, и совершаемых ими преступлений. Во-вторых, из-за увеличе-
ния количества преступлений будет страдать материальное положение и мораль-
ное состояние людей так как такие лица смогут официально обманывать людей. 
В-третьих, (по мнению депутата А.Ю. Спиридонова) оккультно-магические услуги 
вступают в полное противоречие с указом Президента о сохранении и развитии 
традиционных духовно-нравственных ценностей2. Таким образом, мы видим, что 
среди законодателей пока еще нет единого мнения по вопросу легализации оказа-
ния услуг оккультно-магического характера. Тем не менее, правоохранительные 
органы квалифицируют «услуги магического характера» по ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество». В судебной практике под исследуемым понятием понимают услуги по 
снятию порчи3, а также действия, «по избавлению от проблем со здоровьем, в лич-
ной жизни и в финансовом положении»4.

В ряде научных работ российских авторов можно встретить упоминание об 
«услугах оккультно-магического характера». Например, Нугаева Э.Д. определяет 
«оккультные услуги» как незаконную деятельность лиц, позиционирующих себя 
экстрасенсами, ясновидящими, астрологами, гадалками, целителями, ведунами, 
спиритами, колдунами, знахарями, магами и т.д. по оказанию населению платных 
услуг магического воздействия в виде диагностики и влияния на здоровье челове-
ка, его имущество [7, с. 8]. Схожей позицией придерживается Салаев З.Р., который 
считает, что «услуга оккультного характера» — это деятельность лица, направленная 
на достижение какого-либо положительного результата для лица, которому данная 
услуга предоставляется, основанная на убеждения о существовании скрытых и не-
известных науке явлений, а также на вере в сверхъестественные способности лица, 
оказывающего такую услугу» [8, с. 19].

Следовательно, на основе анализа законотворческих, судебных и научных точек 
зрения выделим характерные черты «услуг оккультно-магического характера»:

специфические астрально-мистические наименования людей, оказывающих 
услуги - астролог, гадалка, маг, спирит, экстрасенс, а также иные различные произ-
водные (знахарь, колдун, ясновидец, провидец и другие) либо скрытыми наимено-
ваниями (эксперт, специалист, консультант);

1 В Госдуме подготовят законопроект о запрете деятельности магов // RGRU. ФГБУ «Редакция «Рос-
сийской газеты», cop. 1998-2023. URL: https://rg.ru/2023/11/13/v-gosdume-podgotoviat-zakonoproekt-o-
zaprete-deiatelnosti-magov.html. 

2 В Госдуме подготовят законопроект о запрете деятельности гадалок и магов // Парламентская 
газета: Издание Федерального Собрания Российской Федерации. «Парламентская газета», cop. 2023. 
URL: https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-podgotovyat-zakonoproekt-o-zaprete-deyatelnosti-gadalok-
i-magov.html. 

3 Дело № 1-489/12-2019: приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 16 
июля 2019 г. // Петрозаводский городской суд республики Карелия. «Государственная автоматизи-
рованная система Российской Федерации «Правосудие», cop. 2006-2023. URL: https://petrozavodsky-
-kar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=66237199&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1. 

4 Дело № 1-2/2022: приговор Пряжинского районного суда Республики Карелия от 24 февраля 2022 г. 
// Пряжинский районный суд Республики Карелия. «Государственная автоматизированная система 
Российской федерации «Правосудие», cop. 2006-2023. URL: https://priazhsky--kar.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=98038698&delo_id=1540006&new=0&text_
number=1 .
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действия немедицинского характера;
позиционирование людей, оказывающих услуги о наличие у них знаний и прак-

тик о существовании незримого мира и возможности воздействия на него;
вера тех, кому оказываются оккультно-магические услуги, в способность до-

стигать практических целей с помощью сверхъестественного воздействия (снятия 
порчи, избавление проблем со здоровья, в личной жизни, в финансовом положе-
нии и т.д.);

обязательная платность (возмездность) оказываемых услуг;
цель преступников — хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество то есть материальное обогащение.
Возвращаясь к определению понятия «услуги оккультно-магического характе-

ра» автор, полагает что под «услугами оккультно-магического характера» предла-
гается понимать — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество действиями немедецинского характера астрологов, гадалок, магов, спи-
ритов, экстрасенсов, (в том числе под различными производными (знахарь, колдун, 
ясновидец, провидец и другие) либо скрытыми наименованиями (эксперт, специа-
лист, консультант)), носящий обязательный платный (возмездный), основанный на 
представлении о наличии у преступника знаний и практик о существовании не-
зримого мира и возможности воздействия на него, а также на вере тех, кому оказы-
ваются подобные услуги, в способность достигать практических целей с помощью 
сверхъестественного воздействия (снятия порчи, избавление проблем со здоровью, 
в личной жизни, в финансовом положении и т.д.). 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что «услуги, оккультно-магического ха-
рактера» являются одними из древнейших видов преступлений, известных рос-
сийскому обществу. Законодатель осознает уголовно-правовой характер подобной 
деятельности и потому предпринимает попытки к его правовому регулированию. 
Несмотря на отсутствие законодательного определения данной деятельности, пра-
воприменитель квалифицирует данные деяния как «мошенничество». 
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Отношение к животным, построенное на принципах нравственности и гуман-
ности, в том числе их защита, обеспечение прав и законных интересов граждан при 
обращении с ними являются важным критерием для формирования вдумчивого 
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и внимательного расположения к окружающей среде в целом. Регулирование об-
щественных отношений, связанных с ответственным обращением с животными, 
предполагает установление юридической ответственности за нарушение требо-
ваний законодательства в данной области. В этом направлении реализуется госу-
дарственная политика посредством принятия нормативных правовых актов. Так, 
новеллой уголовного права стало внесение поправок в ст. 245 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее — УК РФ)1. Отметим, что по 
данным официальной статистики за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 245 УК РФ было осуждено: в 2018 г. — 110 лиц, 2019 г. — 135, 2020 г. — 145, 2021 г. — 
163, 2022 г. — 1752. Это констатирует факт повышения количества преступлений в 
рассматриваемой сфере, что свидетельствует о необходимости совершенствова-
ния законодательства и повышения уровня правосознания граждан. В 2018 году 
произошли существенные изменения в области обращения с животными в связи с 
принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — ФЗ № 498), закрепившим основные принципы в 
исследуемой нами области3. На протяжении долгого периода времени в науке ве-
лись дискуссии о необходимости установления административной ответственно-
сти на федеральном уровне за жестокое обращение с животными [1, с. 416; 2, с. 122]. 
В своей научной работе И. В. Танага, Е. В. Миллеров отмечают, что состав админи-
стративного правонарушения, предусматривающий в КоАП РФ ответственность за 
жестокое обращение с животными, стал бы наиболее эффективен на всей террито-
рии страны [3, с. 23]. Вышеназванная ответственность нашла свое отражение в ч. 2 
ст. 8.52 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) после внесения поправок в 2023 году4. 

Актуальной проблемой является разграничение составов административного 
правонарушения и преступления в сфере жестокого обращения с животными в 
связи с тем, что диспозиции этих правовых норм имеют схожие понятия, которые 
вызывают проблемные вопросы в правоприменительной практике. Понятие же-
стокого обращения с животными закреплено в п. 5 ст. 3 ФЗ № 498, в том числе от-
дельные положения о защите животных содержатся в ст. 11 и 12 ФЗ № 498. Обратим 
внимание на диспозицию ч. 1 ст. 245 УК РФ: «Жестокое обращение с животным в 
целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений 
или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье». Квалифициру-
ющие признаки этого преступления сформулированы в ч. 2 ст. 245 УК РФ, а именно 
совершение того же деяния: группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением са-
дистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 
информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 
«Интернет»); в отношении нескольких животных. Полагаем, что под жестоким об-
ращением с животными с уголовно-правовой точки зрения следует понимать де-

1 Федеральный закон от 20.12.2017 № 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 24.02.2024).

2 Судебная статистика РФ. [Электронный ресурс] // URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/
t/14/s/17 (дата обращения: 24.02.2024).

3 Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 27.11.2023) «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 24.02.2024).

4 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» от 13.06.2023 № 230-ФЗ. [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 24.02.2024).
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яние, противоречащее принципам нравственности и гуманности по отношению к 
животным в ходе их содержания и использования в определенных целях [4, с. 159], 
предусмотренных законодательством, повлекшее увечье или гибель. Важно опре-
делить, что субъект преступления общий — физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет, а субъективную сторону преступления, предусмотренного ст. 
245 УК РФ, составляют: вина — умысел; мотив — хулиганские или корыстные по-
буждения; цель — причинение боли и (или) страданий. Объектом преступления 
являются общественные отношения в области обращения с животными. Объектив-
ную сторону рассматриваемого нами вида преступления представляют: жестокое 
обращение (деяние); последствия в виде гибели или увечья животного; причинная 
связь между деянием и указанными выше последствиями. Следовательно, законо-
дательство не относит жестокое обращение с животными к преступлению, до того 
момента пока в деянии не будут установлены все признаки каждого из элементов 
состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. 

Диспозиция ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ сформулирована следующим образом: «Жесто-
кое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния». Соответственно, рассматриваемая нами диспозиция являет-
ся бланкетной: содержит ссылку как на понятие, закрепленное в ФЗ № 489, так и на 
ст. 245 УК РФ. Однако как быть в тех случаях, когда лицо своим бездействием при-
чинило животному вред? Например, своевременно не осуществило должного ухо-
да за животным или не оказало помощи животному, находящемуся в опасном для 
жизни или здоровья состоянии. Думается, что в ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ следует внести 
изменения, а именно закрепить понятие «деяния» вместо «действия» с целью рас-
ширения признаков объективной стороны административного правонарушения. 

Одним из положительных аспектов, содержащихся в законодательстве, является 
закрепление в ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ административной ответственности юридиче-
ских лиц за жестокое обращение с животными. Это связано с тем, что в практиче-
ской деятельности все чаще констатируются факты как однократного нанесения 
повреждения животному, так и истязания над животными, нарушения требований 
к их содержанию и использованию в культурно-зрелищных целях: нахождение в 
состоянии постоянного стресса; отсутствие должного ухода, рациона питания; все-
дозволенность посетителей; потребительское отношение как посетителей, так и 
владельцев; отношение к животным как к вещи, расходному материалу, видя в нем 
только источник дохода1. Например, в клетках контактного зоопарка содержались 
ежи, которые были в болезненном состоянии и сильно истощены, в другой клетке 
находились три кролика, один из которых был мертв, у черепахи суперклеем были 
склеены перепонки, вместе с тем стояла урна с мертвыми хомяками и кролика-
ми2. Полагаем, что установление административной и уголовной ответственности 
в исследуемой нами области станет эффективным механизмом противодействия 
данным противоправным деяниям. 

С нашей точки зрения, следует обратиться к законодательству, правопримени-
тельной практике субъектов Российской Федерации и зарубежных стран с целью 
анализа критериев разграничения ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ и ст. 245 УК РФ. Акцен-
тируем внимание на том, что административная ответственность за жестокое об-

1 Непрерывный кошмар в контактных зоопарках. [Электронный ресурс] // URL: https://smotrim.ru/
article/2981447 (дата обращения: 12.03.2024); Заглаживают до смерти: изнанка контактных зоопарков 
оказалась страшной. [Электронный ресурс] // URL:  https://news.rambler.ru/world/35990890/?utm_
content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink. (дата обращения: 12.03.2024). 

2 Зоопарк ужасов: вместе с полуживыми животными в клетках лежали их мертвые сородичи. 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.caravan.kz/gazeta/zoopark-uzhasov-vmeste-s-poluzhivymi-
zhivotnymi-v-kletkakh-lezhali-ikh-mertvye-sorodichi-740509/(дата обращения: 12.03.2024).
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ращение с животными установлена в некоторых субъектах Российской Федера-
ции. Например, в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях 
содержится ч. 1 ст. 5.7 «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель 
или увечье, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотрен-
ного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации»1. В вышеназванной 
диспозиции указаны два последствия — гибель и увечье, однако, получается, что 
иное повреждение здоровья животного под действие данной нормы не подпада-
ет. В ст. 8.5 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» также не обозначено иное повреждение2. Закон Краснодар-
ского края «Об административных правонарушениях» напротив не содержит ука-
заний на последствия жестокого обращения с животными. В диспозиции данного 
нормативного правового акта зафиксированы мотивы и цель деяния, которые ана-
логичны ст. 245 УК РФ3. Кодексом Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях предусмотрена ч. 5 ст. 13.7, устанавливающая ответственность за 
«жестокое обращение с животными, в том числе их истязание, не повлекшее гибе-
ли животных или их увечья»4. Следовательно, из диспозиции вышеобозначенной 
нормы исключены такие последствия как гибель и увечье. Вместе с тем, думается, 
что иное повреждение здоровья животного в данном случае будет иметь значения, 
исходя из понятия исследуемого нами противоправного деяния. Таким образом, 
законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации обладает разроз-
ненным характером. Вектор административной ответственности за жестокое обра-
щение с животными должен быть направлен в сферу действия КоАП РФ, который, 
по нашему мнению, позитивным образом повлияет на единообразном примене-
нии закона и неотвратимости ответственности за данный вид правонарушения, а 
также будет способствовать реализации принципа законности. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, выделим, что в ст. 16.29 Кодекса Респу-
блики Беларусь об административных правонарушениях установлена ответствен-
ность за жестокое обращение с животным (за исключением истязания животного), 
не повлекшее его гибели или увечья (ч. 1); избавление от животного (ч. 2); жестокое 
обращение с животным, выразившееся в истязании животного либо повлекшее его 
гибель или увечье (ч. 3)5. Например, в сети Интернет появилась видеозапись с ка-
меры видеонаблюдения, которая зафиксировала, как в городе Волковыске женщина 
отлавливает пробегающего мимо кота и ударяет его о стену. Суд, учитывая, что жи-
вотное не получило серьезных травм, назначил женщине взыскание в виде штрафа 
в размере 15 базовых величин. На другой видеозаписи был зафиксирован мужчина, 
который нанес удар ногой сидящему на скамейке коту. С учетом признания вины 
и раскаяния виновного, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 
8 базовых величин6. Полагаем, что такая конкретизация административной ответ-

1 Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях» (с изменениями на 27 сентября 2023 года). [Электронный ресурс] // URL: https://
docs.cntd.ru (дата обращения: 24.02.2024).

2 Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 7 февраля 2024 года). [Электронный ресурс] // URL: https://
docs.cntd.ru (дата обращения: 24.02.2024).

3 Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонару-
шениях» (с изменениями на 21 июля 2023 года). [Электронный ресурс] // URL: https://docs.cntd.ru 
(дата обращения: 24.02.2024).

4 Закон Республики Башкортостан от 23 июня 2011 года № 413-з «Кодекс Республики Башкортостан 
об административных правонарушениях» (с изменениями на 06 июля 2022). [Электронный ресурс] 
// URL: https://docs.cntd.ru (дата обращения: 24.02.2024).

5 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З. 
[Электронный ресурс] // URL: https://pravo.by/document/?guid=11031&p0=HK2100091 (дата обраще-
ния: 24.02.2024). 

6 Судом Волковысского района рассмотрено два административных дела о совершении право-
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ственности за жестокое обращение с животными позволяет правоприменителю из-
бегать сложных вопросов, связанных с квалификацией деяний в рассматриваемой 
сфере.

Обеспечение правопорядка, безопасности и реализации принципа законности 
является важной функцией государства. Такое противоправное деяние, как жесто-
кое обращение с животными, представляет собой серьезную угрозу для нравствен-
ного воспитания молодого поколения, наносит значительный ущерб общественной 
морали, причиняет глубокие душевные страдания населению. Необходимо уде-
лять больше внимания не только совершенствованию законодательства в данной 
области и  закрепление санкций, соответствующих характеру и степени опасности 
деяния, но и проводить государственную политику, направленную на правовое 
просвещение, воспитание в человеке гуманности, милосердия, нравственности. 
В конечном итоге, закрепление на федеральном уровне результатов исследуемых 
положений позитивно отразится на правосознании граждан в связи с большей на-
правленностью на внимательное и вдумчивое отношение к животным. Таким обра-
зом, на основании вышеизложенного мы пришли к следующим выводам, которые, 
с нашей точки зрения, имеют теоретическое и практическое значение. Предлагаем 
дополнить и изложить ст. 8.52 КоАП РФ в следующей редакции: 

«1. Жестокое обращение с животным, причинившее ему боль или страдания, а 
равно повлекшее его повреждение (вред) здоровью в виде кратковременного нару-
шения анатомической целостности функции тканей или органов.

2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, если это 
деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 245 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации».
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В качестве проблемы, требующей, по нашему мнению, оперативного разреше-
ния законодателем является неурегулированный вопрос о степени уголовной от-
ветственности лиц, осуществляющих ввод в эксплуатацию, производство разработ-
ку программного обеспечения для беспилотных воздушных судов, а также для их 
эксплуатантов, что создает проблемы для квалификации преступлений, совершен-
ных с их участием [1, с. 107].

По мнению авторов комментария к УК РФ, подготовленного Университетом 
прокуратуры Российской Федерации в настоящее время единообразие судебной 
практики применения статьи 263 УК РФ отсутствует, причиной чего являются не-
достатки законодательной конструкции рассматриваемой статьи [2, с. 1053].

Обратим внимание еще на некоторое несовершенство используемых законода-
телем формулировок — вербальная конструкция, используемая законодателем в ч. 1 
ст. 263 УК РФ «в силу выполняемой работы или занимаемой должности» является 
слишком узкой, чтобы охарактеризовать субъектный состав.

Следует заметить, что лица, управляющие маломерными судами или авиацией 
общего назначения могут не являться работниками транспорта и могут использо-
вать указанные в статье 263 УК РФ транспортные средства без связи с выполняемой 
работой или занимаемой должностью, а также без установления трудовых правоот-
ношений (например, в досуговых или спортивных целях). 

Так, приговором Камызякского районного суда Астраханской области от 
04.09.2020 № 1–120/2020 гражданин Ш. был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. Судом было установлено, что 
гражданин Ш., управляя маломерным судном, не являлся работником транспорта и 
использовал транспортное средство без связи с выполняемой работой или занима-
емой должностью1.

Вывод о более широком субъектном составе, подлежащем отражению в диспо-
зиции рассматриваемой уголовно-правовой нормы, следует из анализа п. 1 ст. 37.1 
Воздушного кодекса Российской Федерации (далее — ВЗК РФ) к лицам, на которых 
возлагается соблюдение ограничений и процедур эксплуатации гражданского воз-
душного судна, а также правил эксплуатации возлагается на эксплуатанта или вла-
дельца легкого гражданского воздушного судна. В соответствии с п. 3 ст. 61 ВЗК РФ 
эксплуатантом признается «гражданин или юридическое лицо, имеющие воздуш-
ное судно на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном ос-
новании, использующие указанное воздушное судно для полетов и имеющие сер-
тификат (свидетельство) эксплуатанта».

Думается, что приведенные выше положения дают основания полагать, что все 
эксплуатанты гражданских воздушных судов являются субъектами ответственно-
сти за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Не-
обходимо подчеркнуть, что УК РФ не определяет данных лиц (эксплуатантов или 
владельцев гражданских воздушных судов) субъектами преступления, предусмо-
тренного статьей 263 УК РФ, что порождает коллизию специальных норм федераль-
ного законодательства.

Анализируя диспозицию рассматриваемой статьи, мы приходим к выводу, что 
лицо, управляющее транспортным средством без правоустанавливающих доку-
ментов, также не будет являться субъектом ответственности в настоящей редак-
ции УК РФ. Для сравнения укажем, что в ст. 11.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) предусмотрена ответ-
ственность за нарушения правил эксплуатации судов лицом, не имеющим права 
управления таким судом. 

1 Приговор Камызякского районного суда Астраханской области № 1-111/2020 1-120/2020 от 4 сен-
тября 2020 г. по делу № 1-111/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 13.11.2022).
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Суммируя изложенное, констатируем, что в настоящий момент существуют не-
разрешенные правовые коллизии, преодолеть которые можно только в результате 
законодательной корректировки ст. 263 УК РФ.

В контексте темы публикации нельзя не затронуть еще одну проблему, возника-
ющую при квалификации деяния, предусмотренного статьей 263 УК РФ, а именно 
то, что субъективная сторона определяется неосторожной формой вины. 

Однако необходимо заметить, что закрепленный в части 1 рассматриваемой ста-
тьи отказ лица от исполнения своих трудовых обязанностей, по нашему мнению, 
может быть совершен как по неосторожности, так и осознанно. 

Любой отказ от совершения каких-либо действий является волевым актом лица, 
которое, отказываясь выполнять возложенные на него функции, осознает проти-
воправность своих действий и желает наступления общественно опасных послед-
ствий, либо предвидит возможность их наступления, но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение, либо не предвидит, но 
должно и могло было предвидеть. 

В.В. Кусакин обращает внимание, что рассматриваемое в статье преступление 
следует считать совершенным по неосторожности ввиду психического отношения 
виновного к последствиям [3, с. 45]. К тому же, на неосторожную форму вины есть 
ссылки во всех частях анализируемой статьи.

Таким образом, резюмируя, позволим себе вывод, что статья 263 УК РФ требует 
некоего «усовершенствования», в частности:

расширения субъектного состава путем исключения из содержания конструк-
ции «в силу выполняемой работы и занимаемой должности;

изменения формулировки «отказ указанного лица от исполнения своих трудо-
вых обязанностей», так как, по нашему мнению, данное определение существен-
но сужает круг субъектов, совершающих деяние, за которое наступает уголовная 
ответственность;

расширение законодателем диспозиции ст. 263 УК РФ путем включения в пере-
чень деятельности, за которую при ненадлежащем исполнении наступает уголов-
ная ответственность вывода в эксплуатацию, управления БПВС если это повлекло 
наступление общественно-опасных последствий.
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Термин «продолжаемое преступление» в уголовно-правовой науке много лет 
является предметом дискуссий. Уголовный Кодекс РФ не закрепляет легального 
понятия продолжаемого преступления. Высшие судебные органы, учитывая юри-
дический вакуум, вынуждены давать рекомендации судам относительно способов 
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толкования продолжаемого преступления и правил квалификации частных катего-
рий дел. Такой подход свидетельствует о релятивности, что дезориентирует органы 
государственной власти в вопросе надлежащей квалификации множественности 
преступлений [1, с. 3]. Рекомендации не всегда представляются строго действитель-
ными на практике по причине обтекаемости теоретических формулировок. 

Итак, продолжаемое преступление — это преступление, складывающееся из ряда 
юридически тождественных деяний (действия или бездействия), направленных к 
единой цели, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства, 
возможных преступных последствий и квалифицируемых как одно преступление1. 
В частности Пленум Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое»2 разъясняет, что хищение чужого 
имущества будет продолжаемым при наличии таких признаков как тождествен-
ность деяний, входящих в состав такого преступления, их поддержание единым 
умыслом, а также наличие единого источника изъятия чужого имущества.

Тождественность — первый признак любого продолжаемого преступления, ука-
зывающий на внешнюю взаимосвязь его деяний, который по содержанию выража-
ется в полном сходстве [2] первого и последующих эпизодов преступления. Вместе 
с тем в общественной действительности сложно представить абсолютное совпа-
дение каких-либо действий лица без поведенческих дефектов. Необходимо рас-
сматривать преступление цельно и учитывать как внешние обстоятельства дела, 
способствующие или препятствующие достижению преступного результата, так и 
внутренние мотивы виновного лица, в том числе его преступный опыт в цепочке 
эпизодов продолжаемого хищения. Так, А.Н. Кулагин отмечает, что в рамках реали-
зации преступного умысла на достижение единой цели возможно варьирование 
способа совершения деяний [1, с. 39]. Однако при сопровождении иных признаков 
уголовно-правовое значение тождественности эпизодов продолжаемого престу-
пления сохраняется. Представим ситуацию, виновное лицо К. 3 марта 2023 года 
узнал от своего соседа Б., что у последнего в частном доме имеется книга, в которой 
он хранит денежные средства в размере 10 тыс. рублей. У лица К. возник умысел на 
совершение кражи с незаконным проникновением в жилище Б., при этом первый 
заведомо знал, что сосед обычно не закрывает входную дверь, и предположил, что 
каких-либо трудностей в процессе выполнения замысла не возникнет. Затем 6 мар-
та в дневное время суток К. зашел в дом через открытую дверь и похитил денежные 
средства в размере 1 тыс. руб., пока сосед был на работе. При тех же обстоятельствах 
9 марта он изъял еще 5 тыс. рублей. Следующий (последний) эпизод пришелся в 
ночь на 14 марта 2023 года. К. знал, что Б. находится в командировке и поэтому 
намеревался забрать оставшуюся сумму, однако обнаружил, что дверь заперта. По-
этому он разбил окно камнем, проник в жилище, осуществил преступную цель и 
распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Как мы видим, способ незаконного проникновения в жилище с точки зрения 
криминалистики различен, однако юридическое значение видового понятия кра-
жи по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ сохраняется. Также время суток совершенных деяний 
не совпадает, здесь необходимо обратить внимание на наличие единства умысла 
и источника в таком преступлении. Следовательно, действия тождественны и со-
ставляют единое сложное преступление. Важно отметить, что первый эпизод кра-
жи не является преступным (уголовная ответственность наступает в случае хище-

1 Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста Рос-
сии № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 
(ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений», п. 33. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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ния на сумму более 2 тыс. 500 руб.), а лишь противоправным и за него лицо не было 
привлечено к юридической ответственности [1, с. 63]. Вследствие установленного 
конкретизированного умысла несколько деяний образовали единое последствие 
(хищение 10 тыс. руб.). Таким образом, действия виновного К. следует квалифици-
ровать как продолжаемое хищение по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В этом отношении 
А.Н. Кулагин видит необходимость корректирования положения Пленума Верхов-
ного Суда РФ в постановлении от 27 декабря 2002 года № 291 о том, что тожде-
ственные действия в продолжаемом хищении носят исключительно преступный 
характер. В то же время, по мнению С.А. Силаева, деяния, которые различны по 
качественному признаку не могут быть рассмотрены как тождественные (адми-
нистративные правонарушения вредоносны, а преступления именно обществен-
но опасны) [3, с. 280]. Однако Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
12 декабря 2023 года № 43 выработал правило, согласно которому преступление 
является продолжаемым, если оно состоит из двух и более противоправных тожде-
ственных деяний, охватываемых единым умыслом2.

Важным фактором, позволяющим отследить внутреннюю взаимосвязь между 
отдельными деяниями и, главным образом, их тождественность, является сопро-
вождение эпизодов продолжаемого хищения единым умыслом виновного, то есть 
лицо, совершающее деяния, осознает их противоправность и намерен осуществить 
цель посягательства. Умысел может быть как конкретизированным, так и неконкре-
тизированным или «перерастающим», а также о его единстве могут свидетельство-
вать наличие единого источника, одного и того же способа и средств совершения 
преступления [4, с. 17]. С.А. Силаев как сторонник субъективной концепции про-
должаемого преступления, отмечает, что тождественность — лишь одно из дока-
зательств наличия единой вины. Только постепенная реализация преступного 
умысла предполагает совершение схожих действий, которые могут породить их 
тождественность [3, с. 280-281].

Изменим ситуацию. Первый эпизод кражи пришелся на момент нахождения 
виновного лица непосредственно в доме соседа, который добровольно его впустил. 
Умысел на совершение кражи будем считать внезапно возникшим. А последую-
щие хищения совершались пока сосед Б. фактически отсутствовал по работе. Чтобы 
проникнуть в дом, виновное лицо К. открывал дверной замок с помощью отмычки. 
Если хотя бы одно из схожих деяний обладает квалифицирующим признаком, то 
надлежит вменять состав с учетом такого признака (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), не-
взирая на то, что первое деяние не имеет признака незаконного проникновения в 
жилище3. Из этого следует, что применительно к хищениям, тождественность дей-
ствий в рамках одной части или одного пункта статьи необязателен [5, с. 25].

Вместе с тем региональная судебная практика ориентируется на такой признак 
продолжаемого хищения как единый источник изъятия чужого имущества [5, с. 21], 
который следует раскрыть через два критерия: а) пространственный — операция по 
изъятию чужого имущества ограничена определенным местом; б) юридический —
всё изъятое имущество принадлежит потерпевшему на праве собственности, иных 
ограниченных вещных прав [1, с. 164]. Первый признак представляется весьма от-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах су-
дебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях», п. 4. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах су-
дебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях», п. 5. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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носительным. В широком смысле на единство может указывать расположение не-
посредственных источников изъятия имущества в пределах одной территории. 

Изменяя приговор Приволжского районного суда Ивановской области от 13 мая 
2015 года и апелляционное постановление Ивановского областного суда от 7 июля 
2015 года в отношении К.В.Д., который совершил пять краж из двух разных жилых 
домов, Президиум Ивановского областного суда указал, что действия признаются 
тождественными, поскольку совершены из одного и того же источника, который 
ограничивается одним населенным пунктом за сравнительно короткий отрезок 
времени, причинили ущерб одному тому же собственнику, объединены единым 
умыслом и были направлены к общей цели получения средств1.

В таких составах как кража, грабеж, разбой еще возможно усмотреть сравнитель-
но точное единство источника изъятия чужого имущества (в пространственном 
смысле) и наличие ограниченного количества потерпевших. Вместе с этим мо-
шенничество, присвоение и растрата в крупном и особо крупном размере обычно 
совершается в несколько этапов в том числе по отношению к неопределенному 
кругу лиц. При квалификации вышеуказанных составов как единое продолжа-
емое преступление необходимо обращать внимание на единство умысла и спо-
соба совершения деяний [6, с. 118—119].  Условный пример: лицо С., имея умысел 
на похищение денежных средств с банковских карт неопределенного круга лиц в 
особо крупном размере, использовал одну и ту же схему мошенничества. Факти-
чески банковские карты принадлежат разным потерпевшим и не могут образовы-
вать единства источника хищения (в юридическом смысле). Но единство вины и 
способа совершения преступления, который порождает тождественность действий 
(один механизм мошенничества подразумевает использование одинаковых дей-
ствий) позволяет квалифицировать множественность деяний как единое продол-
жаемое преступление. Так, наличие единого источника продолжаемого хищения 
становится не обязательным, а дополнительным. Вымогательство носит характер 
продолжаемого преступления, если требования о передачи имущества направлены 
к одному потерпевшему и в отношении одинаковых вещей (денежных средств), 
при сопровождении таких требований единым умыслом [7, с. 14]. 

Резюмируя изложенное, сам по себе признак тождественности деяний, состав-
ляющих единое продолжаемое преступление, нельзя назвать самостоятельным. 
Тождественность деяний должна корреспондировать обстоятельствам конкретно 
рассматриваемого уголовного дела. В общем наборе объективных признаков про-
должаемого преступления единство объекта представляется наиболее устойчивым, 
а среди субъективных признаков ведущую позицию занимает единство умыс-
ла виновного лица. Затем следует обращать внимание на производные признаки: 
единство цели, способа, источника и последствий.  Только при установлении об-
щей связи всех вышеуказанных признаков имеет место тождественность деяний, 
входящих в состав продолжаемого преступления. Разобщенные способы квалифи-
кации единого сложного преступления применительно к некоторым составам за-
трудняет унификацию теории о продолжаемом преступлении. 
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Аннотация. Предмет исследования - правовая природа диверсионного сообщества 
как нового вида преступного формирования. Объектом исследования выступают 
положения УК РФ, устанавливающие ответственность за организацию преступного 
сообщества, а также сложившаяся практика их применения. Цель исследования — 
определение родовой принадлежности диверсионного сообщества к тому или 
иному виду преступной группы. В результате сделан вывод о том, что диверсионное 
сообщество следует рассматривать как новый и своеобразный вид группового 
преступного образования, отличающийся специфической целью. Рекомендован подход 
к его квалификации по аналогии с террористическим и экстремистским сообществами.
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Abstract. The subject of the study is the legal nature of the sabotage community as a new 
type of criminal group. The object of the study is the provisions of the Criminal Code of the 
Russian Federation establishing responsibility for organizing a criminal community, as well 
as the established practice of their application. The purpose of the study is to determine the 
generic affiliation of the sabotage community to one or another type of criminal group. As 
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Федеральным законом от 29.12.2022 № 586-ФЗ были внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, направленные на усиление ответственно-
сти за диверсионную деятельность1. Среди прочего, была введена отдельная норма, 
предусматривающая уголовную ответственность за организацию диверсионного 
сообщества и участие в нем. 

Согласно введённой ст. 281.3 УК РФ, под диверсионным сообществом понима-
ется «устойчивая группа лиц, объединившихся для осуществления диверсионной 
деятельности или совершения преступлений диверсионной направленности либо 
для их пропаганды и оправдания»2. Законодатель, таким образом, рассматривает 
диверсионное сообщество как разновидность организованной преступной группы.

Исходя из буквального толкования ст. 281.3 УК РФ, можно выделить два основ-
ных признака диверсионного сообщества: устойчивость и цель.

Устойчивость означает постоянный, не эпизодический характер деятельности 
диверсионного сообщества.

Цель осуществления преступлений диверсионной направленности отграничи-
вает подобные формирования от иных видов соучастия, не связанных с подготов-
кой и реализацией деяний, квалифицируемых по статье 281 УК РФ. Для квалифи-
кации организованной группы в качестве подобного формирования достаточно 
установить намерения ее участников на совершение хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных данной нормой.

К дополнительным признакам относится структурированность - наличие частей 
или структурных подразделений. Указание на структурированность диверсионно-

1 Федеральный закон от 29.12.2022 № 586-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2023. № 1. Ст. 33.

2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 30.12.2023) [Электронный ресурс]. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
28.01.2024).
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го сообщества позволяет сделать вывод, что законодатель рассматривает его как 
сложное преступное объединение.

В то же время анализ ч. 5 ст. 35 УК РФ вызывает сомнения в правильности такого 
подхода.

Часть 5 статьи 35 УК РФ содержит перечень форм организованных преступных 
групп (преступных сообществ), за организацию и руководство которыми пред-
усмотрена уголовная ответственность.

Однако диверсионное сообщество, введенное новой ст. 281.3 УК РФ, в данном 
перечне отсутствует, то есть формально не относится ни к одной из перечислен-
ных групп. Таким образом, налицо противоречие между признаком структуриро-
ванности диверсионного сообщества и отсутствием его в перечне ч. 5 ст. 35 УК РФ.

Более того, само использование термина «сообщество» в названии рассматрива-
емого формирования, по аналогии с экстремистским и террористическим сообще-
ствами, свидетельствует о намерении законодателя придать ему статус отдельного, 
самостоятельного вида преступного формирования.

Для решения вопроса о правовой природе диверсионного сообщества целесо-
образно обратиться к анализу родственного ему по признакам террористического 
сообщества (ст. 205.4 УК РФ).

В юридической литературе по данному вопросу выделяют три позиции:
террористическое сообщество являются разновидностью организованной груп-

пы [1, с. 100];
террористическое сообщество нельзя отнести ни к организованной группе, ни 

к преступному сообществу, поскольку оно образует особую «гибридную» форму 
соучастия [2, с. 20-21];

террористическое сообщество следует рассматривать как разновидность пре-
ступного сообщества [3].

Анализируя указанные подходы к определению правовой природы террористи-
ческого сообщества, нельзя согласиться с позицией о несоотносимости преступ-
ных объединений ни с одной из форм соучастия по ст. 35 УК РФ.

Во-первых, положения данной статьи, устанавливающей ответственность за со-
здание и руководство различными групповыми противоправными формировани-
ями, выступают правовой основой для включения в уголовное законодательство 
норм об уголовно-правовом преследовании за организацию преступных «сооб-
ществ», в числе которых рассматриваемый тип.

Во-вторых, нормы Общей и Особенной частей Уголовного кодекса тесно вза-
имосвязаны. Следовательно, определение родовой принадлежности любой разно-
видности преступного формирования должно проводиться с учётом общих поло-
жений об институте соучастия в преступной деятельности.

Анализ признаков диверсионного сообщества, закрепленных в ст. 281.3 УК РФ, 
позволяет по-разному подходить к определению его родовой принадлежности.

С одной стороны, указание на устойчивость и целевую направленность на со-
вершение диверсионных преступлений позволяет рассматривать такое сообще-
ство как разновидность организованной группы. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, для ор-
ганизованной группы также характерны данные признаки.

Однако в той же норме речь идёт о структурированности диверсионного со-
общества, что сближает его с понятием преступного сообщества и создаёт неод-
нозначность в вопросе квалификации. Аналогичная проблема прослеживается и в 
применении норм об ответственности за террористические и экстремистские объ-
единения такого рода.

Так, Э.В. Трузян в своем исследовании [4, с. 104—105] обоснованно опровергает 
распространённое заблуждение, будто вопрос о родовой принадлежности преступ-
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ных объединений носит чисто теоретический характер и не имеет практического 
значения.

Проведённый анализ судебной практики показывает, что отнесение того или 
иного преступного формирования к разновидности организованной группы или 
преступного сообщества достаточно противоречиво.

К примеру, в одном из кассационных определений Верховный Суд поддержал 
решение об оправдании ряда лиц по обвинению в создании экстремистского со-
общества, поскольку, по мнению суда, не было представлено достаточных дока-
зательств наличия в их группе такой степени сплоченности и организованности, 
которая характерна для преступного сообщества1. Иными словами, Верховный Суд 
посчитал, что признаков преступного сообщества в действиях данных лиц выявле-
но не было.

Однако в другом деле кассационным определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Федерации был признан неправо-
мерным оправдательный приговор Нижегородского областного суда в отношении 
ряда лиц по обвинению в создании экстремистского сообщества2. Несмотря на то, 
что нижестоящий суд установил факт создания данными лицами организованной 
группы, нацеленной на совершение преступлений на почве национальной нена-
висти, он также посчитал, что отсутствие у этой группы жесткой иерархической 
структуры свидетельствует об отсутствии признаков экстремистского сообщества. 
Тем не менее вышестоящая судебная инстанция не согласилась с таким выводом и 
признала решение нижестоящего суда необоснованным.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что «преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, можно считать оконченным с момента объе-
динения двух или более лиц в устойчивую группу с целью осуществления проти-
воправной деятельности террористического характера»3.

Также согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 
№ 11 экстремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ) определяется как устойчивая 
группа лиц, заблаговременно объединившихся для подготовки или реализации од-
ного или нескольких преступлений экстремистской направленности. Такое фор-
мирование характеризуется наличием организатора (руководителя), стабильно-
стью состава участников, согласованностью их противоправных действий в целях 
воплощения преступных намерений. При этом оно может включать структурные 
подразделения4.

Аналогичный подход, очевидно, должен применяться и в отношении диверси-
онного сообщества (ст. 281.3 УК РФ). Структурированность здесь также носит фа-
культативный характер и не является обязательным условием для квалификации 
действий по его созданию.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать 
однозначный вывод о том, что при решении вопроса о родовой принадлежности 
диверсионного сообщества к тому или иному виду группового преступного фор-
мирования необходимо опираться на сложившуюся практику применения норм об 
ответственности за организацию террористического и экстремистского сообществ.

1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 04.02.2010 по делу № 47-009-82 // СПС «ГА-
РАНТ» (дата обращения: 29.01.2024).

2 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 09.08.2011 по делу № 9-О11-44 // СПС «ГА-
РАНТ» (дата обращения: 30.01.2024).

3 П. 22.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О не-
которых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической на-
правленности» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2012. № 4.

4 П.12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Бюлле-
тень Верховного Суда Российской Федерации, 2011. № 8.
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Упоминание о возможных структурных подразделениях террористического и 
экстремистского сообществ в УК РФ относится не к определению признаков этих 
групп, а лишь к описанию альтернативных действий по руководству ими.

Кроме того, сам термин «сообщество», используемый законодателем, является 
юридически некорректным. Схожей позиции придерживается доктор юридиче-
ских наук, профессор П.В. Агапов, утверждая, что использование термина «сооб-
щество» в диспозициях ст. 205.4 и ст. 282.1 УК РФ является «терминологической 
небрежностью» [5, с. 25].

Диверсионное сообщество (точно также как и сообщества, охарактеризованные 
в ст. 205.4 и ст. 282.1 УК РФ) нельзя определять как преступные сообщества по той 
причине, что для преступного сообщества структурированность — обязательный 
признак, а для диверсионного — факультативный. Также, необходимо обратить 
внимание на тот факт, что в ч. 4 ст. 35 УК РФ сказано, что преступное сообщество 
создаётся для совершения лишь тех тяжких и особо тяжких преступлений, в осно-
ву которых ложится получение «прямо или косвенно финансовой или иной ма-
териальной выгоды»1. Говоря же о формированиях диверсионной направленности 
(а также террористических и экстремистских) следует отметить, что в подобных 
случаях далеко не всегда преследуется цель извлечения финансовой или иной ма-
териальной выгоды.

Подводя итог, следует сказать, что диверсионное сообщество целесообразно рас-
сматривать как   принципиально новый и своеобразный вид группового преступ-
ного образования, отличающийся специфической целью — совершением диверси-
онных актов.
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Любая деятельность человека, в том числе инсценировка преступления, остав-
ляет следы в материальной реальности, отражается на объектах действительности, 
в памяти людей — лиц, являющихся участниками или очевидцами события. А это 
значит, что такие сведения могут быть получены, и следы обнаружены субъектом 
расследования при производстве различных следственных действий, в том числе в 
ходе осмотра места происшествия. 

Осмотр места происшествия, как первоначальное и, как правило, наиболее при-
ближенное ко времени совершения преступления следственное действие, имеет 
существенное значение при выявлении инсценировки преступления, его каче-
ственное производство позволяет в полной мере изучить обстановку события пре-
ступления, выявить и зафиксировать следы преступления, а также негативные об-
стоятельства при их наличии. 

Задачами осмотра места происшествия в условиях противодействия расследо-
ванию, выраженного в форме совершения инсценировки преступления, согласно 
мнению таких ученых, как А.И. Марков, А.В. Николаев, В.Ю Казанков, являются: 

«преодоление ложных, привычных стереотипов отношения (восприятия, мыш-
ления и др.) к различным объектам;

умение разглядывать за этими стереотипами носителей нужной доказатель-
ственной информации;

более активное изучение и использование психологических методов, посколь-
ку система ложной информации может существенным образом воспрепятствовать 
установлению объективной истины» [1, с. 202].

По нашему мнению, данные задачи отражают лишь научную сторону процесса 
осмотра, однако непосредственной задачей следователя в указанных обстоятель-
ствах при производстве данного следственного действия является отыскание сле-
дов, позволяющих доказать факт преступной инсценировки. О таких следах — при-
знаках инсценировки, выявляемых при производстве осмотра места происшествия, 
пишет В.А. Образцов, относя к ним: 

«— обнаруженные следы, которых не должно быть, если бы исследуемое собы-
тие было не мнимым, а реальным (следы-излишки);

— следы, которые не обнаружены в силу их отсутствия, но которые с необходи-
мостью должны были возникнуть в случае реальности инсценированного события 
(следы-недостача);

— обнаруженные следы, которые относятся к числу характерных для инсцени-
рованного события, но их состояние не соответствует тому, в котором они долж-
ны находиться в сложившейся ситуации (по внешнему виду, качеству, количеству 
и т. д.)» [2, с. 99].

Место происшествия всегда следует изучать критически, при совершении инс-
ценировки преступления значимость такой оценки возрастает, поскольку субъект 
преступления совершает действия по маскировке действительных следов престу-
пления. Следователю необходимо ставить под сомнения выявленные обстоятель-
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ства, всесторонне их рассматривать, задаваться вопросом о возможной инсцени-
ровке на месте происшествия. 

Инсценировка может быть выявлена благодаря ошибкам, допущенным инсце-
нировщиком, следам и уликам, свидетельствующим о фальсификации следов, а 
также по поведению инсценировщика.

Так, при осмотре места происшествия необходимо детально осматривать места, 
под которыми могут быть сокрыты и замаскированы тайники, поскольку в них, как 
правило, могут содержаться наиболее ценные предметы, имеющие отношение к 
совершенному преступлению и непосредственно его инсценировке. Тайники мо-
гут быть скрыты за такими деталями, как картины, декоративные камины, полы и 
потолки с двойным дном и т.д. 

В целях выявления и преодоления противодействия расследованию, следова-
тель должен знать их способы, признаки на них указывающие и методы выявления, 
однако в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход, а не ша-
блонные способы.

При производстве осмотра места происшествия необходимо, помимо неукосни-
тельного соблюдения требований закона о порядке производства данного след-
ственного действия, детально зафиксировать и изъять все обнаруженные следы, в 
том числе предполагаемые признаки инсценировки. Для придания необходимого 
значения выявленным негативным обстоятельствам важно их оттенить, подчер-
кнуть противоречие иным следам. 

Так, например, в случае получения информации о том, что преступник прибыл 
на место происшествия на автомобиле, при этом снежный покров остался неповре-
жденным (при условии ясной погоды), отсутствие следов протектора будет являть-
ся негативным обстоятельством, и все признаки, обуславливающие данное обстоя-
тельство, необходимо внести в протокол.

Примером выявления инсценировки в ходе производства осмотра места проис-
шествия является случай, когда «директор магазина заявил об ограблении в поли-
цию. В ходе осмотра места происшествия следователи обратили внимание, что в 
магазине остались нетронутыми ценные женские и мужские часы, тогда как в от-
деле лакокрасочных материалов большой беспорядок и не хватает многой продук-
ции. Такое поведение грабителей показалось следователям странным. В результате 
расследования выяснилось, что таким образом сотрудники магазина хотели скрыть 
хищение стройматериалов. В результате их обвинили совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 158, 159 Уголовного кодекса Российской Федерации1, 
а уголовное дело по обвинению в совершении грабежа прекратили» [3, с. 356].

Инсценировка преступления, как способ противодействия расследованию, 
требует особенного внимания со стороны субъекта расследования и соблюдения 
определенных правил, сформулированных в доктрине криминалистики. Некото-
рыми особенностями производства осмотра места происшествия при инсцениров-
ке преступления, по мнению Журавлева Ю.С., могут явиться: 

«сохранение выдержки, хладнокровия и деликатности в обращении с конфлик-
тующими лицами; 

аргументированность действий лиц, проводящих осмотр, исключение некор-
ректного поведения и обращения с окружающими людьми (недопущение дей-
ствий, унижающих достоинство или опасных для здоровья участников осмотра, а 
также действий, направленных на повреждение мебели и других предметов, если 
это не вызвано крайней необходимостью); 

приглашение для участия в осмотре сотрудников полиции; 

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант плюс». (дата обращения: 07.03.2024).
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обеспечение охраны места происшествия и участников осмотра; 
проведение осмотра в возможно кратчайший срок; 
максимальное использование при осмотре возможностей оперативных работ-

ников полиции» [4, с. 49]. 
При наличии противодействия со стороны преступника или иных лиц в ходе 

осмотра места происшествия следователю необходимо также использовать опре-
деленные приемы эмоционального воздействия. Следователь должен предпринять 
попытки повлиять на лиц, осуществляющих противодействие, разъяснить проти-
воправность их действий и возможные последствия. При этом целесообразно про-
демонстрировать возможности объективного расследования, способность разо-
браться в ситуации и дойти до истины.

Осмотр места происшествия наиболее оптимально проводить в неудобное для 
противодействующих лиц время, это их может дезориентировать и напугать, изба-
вит от возможности контролировать ситуацию и пресечет попытки снова воздей-
ствовать на следователя и обстановку события. 

Оптимальным видится концентрический способ осмотра, поскольку подозрева-
емые в совершении инсценировки лица могут проникнуть на еще неосмотренные 
участки и внести изменения в обстановку. Передвижение от периферии к центру 
позволит предотвратить данное вмешательство, осмотреть сначала участки, отда-
ленные от центра и слабо контролируемые.

При осмотре места происшествия значимую часть работы по обнаружению и 
фиксации следов преступления проделывает специалист (которым может высту-
пать эксперт-криминалист). В соответствии со статьями 57, 58 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, специалист обязан применять свои 
специальные познания для обнаружения, фиксации, закрепления и изъятия следов 
преступления, предметов, документов, являющихся вещественными доказатель-
ствами, используя для этого технические средства и способы в ходе следственных 
действий. Эксперт или специалист в ходе производства следственных действий по 
собственной инициативе или указанию следователя осуществляет исследование 
изъятых объектов1.

Самостоятельность действий специалиста определяется осведомленностью сле-
дователя о методах криминалистической техники и тактики, методики расследова-
ния, методах выявления инсценировок, применимых в конкретной ситуации. Так, 
следователь может подсказать, на что необходимо обратить внимание, где возмож-
но расположение следов, проконтролировать качество фиксации следов, или, на-
против, специалист самостоятельно определяется направленность своих действий.

Специалист может оказывать помощь при определении относимости к делу 
обнаруженных следов, объектов и обстоятельств, а также при установлении меха-
низма следообразования и способа совершения преступления. Специалистом при 
этом применяются различные криминалистические средства, методы исследова-
ния, а полученная информация впоследствии сообщается следователю.

Качественное взаимодействие следователя и специалиста обеспечивает наибо-
лее результативное производство расследования преступлений, в том числе скры-
тых инсценировками.

Таким образом, при грамотном производстве осмотра места происшествия 
возможно выявить инсценировку преступления и отдельные ее признаки. Необ-
ходимо тщательно готовиться к производству данного следственного действия, 
обращать внимание на все детали, обнаруживаемые на месте преступления, про-
изводить осмотр с учетом особенностей, присущих расследованию инсценировки 

1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 07.03.2024).



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

144

преступления, осуществлять качественное взаимодействие со специалистами. Ука-
занные обстоятельства позволят обнаружить несоответствие отдельных элементов 
этой обстановки места происшествия друг другу, которые смогут явиться поводом 
к выдвижению версии о совершении инсценировки, а также несоответствия об-
становке, которая типично образуется в результате определенных событий. Кроме 
того, осмотр места происшествия может служить основой для получения информа-
ции о психологическом портрете субъекта инсценировки.
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положения доктрины, российских и международных правовых актов, по результатам 
чего делаются выводы о принадлежности к описываемой категории широкой 
группы составов преступлений Особенной части УК РФ и соответствующих частных 
криминалистических методик.
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Появление новой специальной терминологии, сопровождающей динамично 
развивающиеся технологии и общественные отношения, логически влечет за собой 
внедрение новых категорий (понятий, терминов) в криминалистический и уголов-
но-процессуальный язык. Эта тенденция отражает не только расширение крими-
налистических знаний, но и их качественную трансформацию, а, следовательно, 
увеличение количества криминалистических интерпретаций, активно применяе-
мых в научном и разговорном языках. 

Тем не менее представляется, что новые понятия должны выражать определен-
ную часть информации об объекте познания и оставаться в сути понятными для 
лиц, не обладающих специальными познаниями.

При этом, однако понятийный аппарат, как справедливо отмечают Е.В. Елагина 
и Т.Г. Николаева, должен «представлять собой не простой набор терминов, а сово-
купность согласованных и взаимоподчиненных понятий, каждое из которых имеет 
свое место и назначение» [1, с. 21]. Таким образом, интеграция в криминалистику и 
уголовный процесс новых понятий и определений целесообразна за счёт реальных 
результатов научного познания при соблюдении системного подхода, предполага-
ющего логичность и последовательность.

Вышесказанное справедливо и применимо к понятию «преступлений в сфере 
информационно-коммуникационных технологий», которое в связи с использова-
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нием этих самых информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 
во всех сферах жизнедеятельности, употребляется часто и широко.

Однако преступления, совершаемые с использованием информационно-комму-
никационных технологий или компьютерных систем и сетей, в различных норма-
тивно-правовых актах и научных трудах как российских, так и зарубежных иссле-
дователей именуются по-разному — «киберпреступления» [2, с. 7], «компьютерные 
преступления» [3, с. 45], «преступления в сфере высоких технологий» [4, с. 11], «ин-
формационные преступления» [5, с. 9], «технотронные преступления» [6, с. 25] и т.д. 

Несмотря на то, что приведенные варианты кажутся синонимичными, с семан-
тической точки зрения они различны, на что нередко обращают внимание специ-
алисты как в сфере криминалистики, так и уголовно-правовых наук (уголовного 
права и криминологии). Представляется, что обозначенная выше несогласован-
ность понятийного аппарата в трудах учёных, не только демонстрирует отсутствие 
единства мнений, но и свидетельствует об определенном непонимании сути рас-
сматриваемой проблемы и её актуальности.

Так, наибольшей популярностью в научном сообществе для обозначения рас-
сматриваемой категории преступлений пользуется термин «киберпреступления», 
поскольку, например, по мнению И.Г. Чекунова именно он «наиболее подробно от-
ражает деяния, совершаемые с помощью компьютерных устройств и информаци-
онно-коммуникационных сетей» [7, с. 10]. Мы не разделяем данную точку зрения.

Первый международный договор, закрепивший своеобразную классификацию 
преступлений, совершаемых в сфере ИКТ или с их использованием, — Конвенция 
о преступности в сфере компьютерной информации 2001 года (Будапештская кон-
венция)1 — также содержит в тексте термины «киберпреступления» и «преступле-
ния в сфере компьютерной информации», хотя и не даёт дефиниций ни для одного 
из них. 

В Кембриджском толковом словаре указано, что префикс «cyber» (кибер) озна-
чает «связанный, использующий или имеющий отношение к компьютерам, осо-
бенно к сети «Интернет»2.

В связи с этим невозможно не согласиться с мнением профессора В.Г. Степа-
нова-Егиянца, который отмечает: «Абстрактность приставки «кибер», отсутствие 
ее абсолютного лексического аналога в русском языке, излишне усложняет терми-
нологическое поле информационной безопасности, вносит в данную сферу эле-
менты философского дискурса, неуместного в данном случае, поскольку данная 
терминология активно входит в лексику нормативно-правового поля, в принци-
пе не совместимого с абстракцией, двусмысленностью либо неопределенностью. 
В целом, представляется целесообразным, с точки зрения семантики, отойти от 
«кибер»-терминологии и перейти к традиционно русской, к терминам, известным 
национальному праву» [8, с. 51].

Таким образом, термин «киберпреступления» может быть заменён понятием 
«компьютерные преступления», но никак не применяться в качестве синони-
ма «преступлениям в сфере ИКТ», поскольку, учитывая вышесказанное, ограни-
чивается лишь способом совершения противоправного посягательства, то есть 
с использованием компьютера. В рамках настоящего исследования презюмиру-
ем, что термины «преступления в сфере ИКТ» и «киберпреступления», «Интер-
нет-преступления», «информационные преступления» соотносятся как род и виды 
соответственно.

1 О преступности в сфере компьютерной информации : Конвенция ETS № 185 [рус., англ.] (Заклю-
чена в г. Будапеште 23 ноября 2001 г.) : текст с изм. и доп. на 28 января 2003 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 10.11.2023).

2 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary [Электронный ресурс]. - URL: http://dictionarv.cambridge.
org (дата обращения: 19.10.2023).
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Учитывая, что Российская Федерация ранее не ратифицировала Будапештскую 
конвенцию и более не является государством-членом Совета Европы, больший 
смысл имеет обращение к проекту «Конвенции Организации Объединенных На-
ций о противодействии использованию информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях» (далее — Проект Конвенции), который 29 июня 
2021 года межведомственная российская делегация внесла в Управление ООН по 
наркотикам и преступности1. Данная в пункте f статьи 4 Проекта Конвенции дефи-
ниция информационно-коммуникационных технологий как «процессов и методов 
создания, обработки, распространения информации, а также способов и средств их 
осуществления», по нашему мнению, охватывает наиболее широкий спектр дея-
тельности в сфере ИКТ. 

В целях настоящего исследования солидаризируемся с положениями Проекта 
Конвенции и определим преступления в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий следующим образом: преступления в сфере информационно-ком-
муникационных технологий представляют собой совокупность взаимосвязанных 
общественно опасных деяний, связанных с созданием, обработкой и распростране-
нием цифровой информации, совершенных лицами (пользователями) с использо-
ванием устройств ИКТ и компьютерных программ, в компьютерных сетях и с их 
использованием. 

Для обеспечения единства используемых в любом научном исследовании тер-
минов, оптимальным представляется опираться на позицию Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении № 37 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использова-
нием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет»»2 и положения Федерального закона «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»3.  

Законодатель в главе 28 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) закрепил пять составов преступлений в сфере «компьютерной информа-
ции». Учитывая объективную взаимосвязь положений Особенной части УК РФ и 
частных криминалистических методик, представляется очевидным, что рассматри-
ваемая глава охватывает собой не весь спектр общественно опасных деяний, со-
вершаемых сфере информационно-коммуникационных технологий и не отвечает 
потребностям практики в полной мере. 

Однако исходя из названия упомянутой главы УК РФ — «Преступления в сфере 
компьютерной информации» — и непосредственного содержания статей, можно 
заметить, что основным элементом в механизме подготовки, совершения и по-
следующего сокрытия этих преступлений, по логике законодателя, является толь-
ко лишь компьютерная информация, выступающая в роли предмета, объекта или 
средства преступного посягательства. 

В настоящее время такой подход законодателя диссонирует с указанием Гене-
рального прокурора Российской Федерации №11/11, МВД России №1 от 17.01.2023 

1 Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использо-
ванию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях // Генеральная проку-
ратура Российской Федерации : официальный сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-
media/news?item=63983506 (дата обращения: 20.10.2023).

2 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» : Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15 декабря 2022 г. № 37 « Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения 20.10.2023).

3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : текст с изм. и доп. на 12 декабря 2023 г. – Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» (дата обращения 21.10.2023).
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«О введении в действие перечней статьей Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, используемых при формировании статистической отчётности» введен пе-
речень преступлений, совершаемых с использованием  (применением) ИКТ или в 
сфере компьютерной информации (форма отчетности 4-ЕГС, Перечень № 25), ко-
торый включает в себя более 40 составов преступлений. Например, хищения с бан-
ковского счета или в отношении электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ); хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации 
либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (ч.1 ст. 159.6 УК РФ) и так далее. 

Как отмечалось ранее, используемый в настоящей работе термин «преступле-
ния в сфере ИКТ» семантически шире, чем используемая законодателем категория 
«преступлений в сфере компьютерной информации», поскольку охватывает и те 
составы, где не только информация, но и устройства, программное обеспечение, 
компьютерные сети являются орудиями совершения преступления или объектами 
преступного посягательства. 

В связи с этим, а также с учетом непрерывности научно-технического прогресса 
и повсеместной интеграции ИКТ во все сферы жизнедеятельности резюмируем, 
что обобщить все составы преступлений, совершаемые в сфере ИКТ или с их ис-
пользованием, в одну категорию не представляется возможным. Однако, как сле-
дует из статистических данных и заявлений официальных лиц МВД1, наибольшим 
удельным весом в рассматриваемой сфере в порядке убывания обладают: кражи и 
мошенничества, совершенные с использованием ИКТ; неправомерный доступ к 
компьютерной информации; создание, использование и распространение вредо-
носных компьютерных программ.

Такая же картина складывается и в надзорной деятельности прокурорских ра-
ботников, осуществляющих надзор за исполнением законов органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие — наиболее часто встречающимися в практической деятельности составами 
преступлений, относимых к преступлениям в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий, являются: сбыт наркотических средств с использованием 
сети «Интернет» (ст. 228.1 УК РФ), кражи с банковского счета или в отношении 
электронных денежных средств и мошенничества в сфере компьютерной инфор-
мации (ст.ст. 158, 159.6 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции, а также создание, использование и распространение вредоносных компьютер-
ных программ (ст. ст. 272, 273 УК РФ), в связи с актуальными событиями отмечается 
тенденция увеличения совершенных в сети «Интернет» числа преступлений экс-
тремистской направленности (ст.ст. 282, 282.1, 282.2 УК РФ).

Таким образом, детерминирующими особенности процесса расследования об-
щими криминалистически значимыми признаками рассматриваемой в настоящей 
работе неограниченной группы преступных деяний в сфере ИКТ или с их исполь-
зованием являются выступающие в различных сочетаниях специфический пред-
мет, объект посягательства, механизм следообразования, кроме того, специфику 
определяют личностные характеристики преступников и потерпевших, трансгра-
ничный характер самих преступлений. 

1 Владимир Колокольцев провел заседание Правительственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений 20 декабря 2023 года // [Электронный ресурс] Официальный сайт Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/45260331 (дата об-
ращения: 21.12.2023).
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Аннотация. В статье анализируются проблемы обеспечения объективности 
экспертных заключений и психологической безопасности экспертов при производстве 
судебных экспертиз по уголовным делам, связанным с распространением фейковых 
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новостей об участниках специальной военной операции на Украине. Рассматриваются 
факторы субъективного характера, оказывающие детерминирующее воздействие 
на формирование выводов эксперта и снижающие научный уровень исследований. 
Анализируется проблема дискредитации экспертов посредством распространения 
тенденциозной критики их заключений, ложной информации в СМИ и интернете. 
Обосновывается необходимость мер по обеспечению психологической защиты 
экспертов и пресечению фактов злоупотребления правами со стороны участников 
процесса. 
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Анализ процесса доказывания в уголовном судопроизводстве выявляет его гно-
сеологическую сущность как сложной интеллектуально-познавательной деятель-
ности, направленной на реконструкцию возможных фактических обстоятельств 
преступного деяния посредством систематизации и интерпретации совокупности 
доказательств. Его «парадоксальность» заключается в стремлении ретроспективно 
воссоздать объективную реальность, уже не существующую в первозданном виде. 
При этом достоверность получаемых выводов о преступном событии в прошлом во 
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многом детерминируется особенностями субъективного восприятия и логических 
операций лиц, осуществляющих доказывание. 

Стоит отметить, что несмотря на декларируемый в процессуальном законода-
тельстве принцип равенства доказательств и отсутствие установленной априори 
иерархии их доказательственной силы, на практике заключение эксперта нередко 
фактически рассматривается как наиболее весомое и значимое доказательство, что 
обусловлено «особым» статусом судебной экспертизы. В подавляющем большин-
стве случаев криминалистически значимая информация, получаемая в результате 
проведения судебных экспертиз, не может быть установлена иным процессуаль-
ным путем, что позволяет говорить о заключении эксперта, как о доказательстве, 
обладающем наибольшей объяснительной и доказательственной силой в системе 
доказательств по уголовному делу.

Е.Р. Россинская отстаивает точку зрения, согласно которой, истинный эксперт 
в своей деятельности должен руководствоваться исключительно нормами закона, 
этическими принципами объективности и беспристрастности [1, с. 53].

Действительно, беспристрастность и объективность эксперта имеют принци-
пиальное значение для обеспечения справедливости и независимости экспертизы. 
Вместе с тем полагаем позицию ученого неполной, ведь она не учитывает психо-
логические аспекты, которые могут исключать объективность. 

В этой связи более уместной представляется точка зрения ряда учёных, которые 
среди ключевых субъективных детерминант, обусловливающих возникновение 
экспертных ошибок, а также снижающих качество конкретных экспертных иссле-
дований и эффективность судебно-экспертной деятельности в целом, выделяют 
профессиональную некомпетентность [2, с. 55–56] и профессиональную деформа-
цию личности эксперта [3, с. 58].

При производстве судебных экспертиз по уголовным делам, связанным с рас-
пространением ложной информации о Специальной военной операции, равно как 
и по любому иному виду преступления, заключение эксперта должно соответство-
вать критерию научной обоснованности. В рамках лингвистической составляю-
щей исследования, являющейся определяющей, эксперт обязан профессионально 
и корректно применять объективный методический инструментарий, разработан-
ный в лингвистической науке, для анализа речевых фактов с учетом специфики 
военного дискурса. Исключение субъективизма в оценке и интерпретации иссле-
дуемых текстовых материалов выступает непременным условием формирования 
экспертом обоснованных и достоверных выводов. В свою очередь соблюдение обо-
значенных требований минимизирует влияние личностного фактора и повышает 
научный уровень экспертных исследований по преступлениям данного вида. 

Между тем необходимо помнить, что сотрудники государственных и негосу-
дарственных судебно-экспертных учреждений (далее — СЭУ) и иных организаций 
(например, специализированных НИИ или вузов), обладающие специальными 
знаниями, уязвимы для воздействия, имеющего противоправный характер. В своей 
деятельности они сталкиваются с различными вызовами, оказывающими влияние 
на объективность их работы. Так, например, делая свои выводы, которые соотно-
сятся с позицией обвинения, эксперт рискует стать мишенью для манипуляций со 
стороны защиты, направленных на дискредитацию его профессиональной репу-
тации и признание заключения недопустимым доказательством. Особое значение 
это приобретает при расследовании публичного распространения заведомо лож-
ной информации, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ, где заключение эксперта явля-
ется одним из основных доказательств.

Стоит отметить, что в последнее десятилетие получили распространение слу-
чаи тенденциозной критики экспертиз по делам экстремистской направленности 
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(в т.ч. и по анализируемому нами деянию). Подобные псевдокритические «рецен-
зии», представляемые стороной защиты в виде заключений специалистов, как верно 
отмечают Н.А. Данилова и Е.В. Елагина, носят заведомо субъективный и консульта-
ционный характер [4, с. 47], и не опираются на результаты каких-либо объективных 
исследований [5, с. 39].

Действительно, к сожалению, в отечественном уголовном процессе сложилась 
негативная тенденция использования стороной защиты услуг «профессиональных 
оппонентов», которые за плату готовы дать любое, пусть даже явно необоснован-
ное, критическое заключение (рецензию) на результаты судебной экспертизы1. По-
добная деятельность не имеет ничего общего с объективным научным анализом 
и направлена лишь на дискредитацию выводов независимых экспертов. Особую 
тревогу вызывают случаи, когда такого рода тенденциозные и некомпетентные 
рецензии используются не только в суде, но и активно тиражируются в СМИ и 
интернете. 

Так, например, в отношении эксперта (одного из проводивших политолого-линг-
вистической экспертизу) по делу С. был распространен видеоролик, в котором при-
глашенный специалист со стороны защиты высказывал мнение, что допущенные 
им ошибки носят элементарный характер и соответствуют уровню школьной про-
граммы по русскому языку. На этом основании автор видео сделал вывод о недо-
пустимости употребления по отношению к данному эксперту обращения «уважа-
емый». Кроме того, было высказано сомнение в том, что уровень компетентности 
эксперта соответствует его научной степени кандидата филологических наук2.

В свою очередь, необоснованная и недобросовестная критика в адрес экспертов 
не только дискредитирует их в глазах общественности, но и оказывает на них край-
не негативное психологическое воздействие. 

С научной точки зрения это явление можно оценить следующим образом. Не-
компетентные нападки на профессионализм экспертов, распространение ложных 
сведений о предвзятости их выводов подрывают у сведущих лиц уверенность в 
собственных знаниях и квалификации. В результате у экспертов возникает страх 
проявлять инициативу, они начинают избегать однозначных выводов, все чаще 
прибегают к вероятностным формулировкам. В наиболее тяжелых случаях они от-
казываются участвовать в резонансных судебных процессах или вовсе уходят из 
профессии, ведь в отличие от негосударственных СЭУ они не вправе отказаться от 
выполнения порученной им экспертизы, даже если речь идёт о резонансном уго-
ловном деле, способном привлечь повышенное внимание общественности и СМИ. 

Например, в ходе судебного разбирательства по делу К. один из специалистов 
со стороны защиты подверг критическому анализу лингвистическую экспертизу 
публикаций в социальной сети «ВКонтакте», которая лежит в основе предъявлен-
ного обвинения. Специалист указал на наличие в тексте экспертизы «бессмыс-
ленных, псевдонаучных» словосочетаний и выражений в некоторых фрагментах 
заключения3.

Очевидно, что целью таких необоснованных нападок является дискредитация 
не только конкретных экспертных выводов, но и экспертной деятельности в це-
лом, а также подрыв доверия общества к результатам расследования преступлений 
данной категории. Тем самым создаются условия для распространения в массовом 
сознании мнения о необъективности и предвзятости правоприменительной прак-
тики в сфере противодействия экстремизму.

1 Рецензирование экспертных заключений в Санкт Петербурге и ЛО // URL: https://expert-gost.ru/
rezenzia?yclid=8324553491156041727 (дата обращения 10.01.2024 г.).

2 Уголовное дело № 1–82/2023 (2023 г.). Архив Василеостровского районного суда г. Санкт-Петер-
бурга.

3 Уголовное дело № 1–205/2023 (2023 г.). Архив Выборгский районного суда г. Санкт-Петербурга.
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Стоит отметить, что уже длительное время активно развивается частная кри-
миналистическая теория «обеспечения психологической безопасности участни-
ков уголовного процесса». Однако до сих пор остается невыясненным вопрос об 
обеспечении психологической безопасности эксперта. Несмотря на накопленный 
опыт в сфере психологической защиты других участников процесса, применитель-
но к экспертам пока не выработано сколь-либо систематизированных рекоменда-
ций или процедур. Этот пробел представляется существенным, учитывая ключе-
вую роль экспертизы в установлении истины по делу и влияние психологических 
факторов на объективность и точность экспертных заключений.

В этой связи, на наш взгляд, следует согласиться с мнением Н.А. Даниловой о 
том, что реализация специальных знаний на досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства сопряжена с рядом серьезных проблем, обусловленных, в первую 
очередь, недостатками действующего законодательства (в том числе и пробелами 
уголовно-процессуального закона) [6, с. 88].

В целях решения указанной проблемы, представляется целесообразным до-
полнить ст. 204 УПК РФ, регламентирующую вопросы, связанные с заключением 
эксперта, положениями, направленными на обеспечение безопасности эксперта. 
В частности, возможно закрепление в данной статье норм, аналогичных ч. 9 ст. 166 
УПК РФ, предусматривающей меры безопасности в отношении участников про-
цесса. Представляется, что это позволит ввести в уголовно-процессуальный закон 
дополнительные правовые механизмы защиты эксперта от посягательств на его 
жизнь, здоровье (в том числе психологическое) и имущество в связи с участием в 
уголовном судопроизводстве.

Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, необходимо отме-
тить, что результаты следственно-судебной практики свидетельствует о широком 
распространенности такого явления, как злоупотребление процессуальными пра-
вами со стороны защиты в уголовном судопроизводстве, что проявляется в дей-
ствиях, направленных на оказание давления на экспертов и постановку под со-
мнение объективности их заключений по делам, связанным с распространением 
информации о Специальной военной операции. Такие действия не только проти-
воречат нравственным началам уголовного судопроизводства, но и препятствуют 
установлению объективной истины в ходе расследования, а также создают угрозу 
психологической безопасности экспертов. 
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drawn about the presence of certain shortcomings in the criminal procedural law regulating 
the participation of minors in criminal proceedings, and ways to solve them are proposed.
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Статья 52 Конституции Российской Федерации регламентирует обязанность го-
сударства по охране прав потерпевших от преступлений, по обеспечению им до-
ступа к правосудию и компенсацию ущерба. Вместе с этим статья 6 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) предусматривает 
развитие обозначенных конституционных положений, приоритетизируя защиту 
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.

Несовершеннолетние, становясь жертвами преступных посягательств, нужда-
ются в особом отношении к ним, в частности в результате наделения им специ-
альным правовым статусом, поскольку их участие в уголовном судопроизводстве 
является неким напоминанием о травмирующих событиях.

К счастью, Российским законодательством предусмотрен ряд дополнительных 
прав и гарантий для несовершеннолетних, которые в силу возраста не могут над-
лежащим образом осуществлять защиту своих прав: Федеральный закон от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 года № 223-ФЗ.

Отдельно следует отметить вступивший 10 января 2014 года в силу Федераль-
ный закон от 28 декабря 2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потер-
певших в уголовном судопроизводстве», который способствовал существенному 
расширению мер по защите прав потерпевших, не достигших восемнадцатилетне-
го возраста.

Сегодня уголовно-процессуальный закон предусматривает в качестве особых 
гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних следующие:

регламентировано применение видеозаписи, воспроизведение результатов 
которой возможно вместо допроса несовершеннолетнего (ст.ст. 191, ч. 6 ст. 281 
УПК РФ);

определен особый порядок производства следственных действий с участием не-
совершеннолетних потерпевших (ст. 191, 280 УПК РФ);

установлено участие в производстве по уголовному делу законного представи-
теля несовершеннолетнего, представителя, защитника, педагога и (или) психолога 
(ст.ст. 12, 45, 49—51, 191, 280 УПК РФ) и другие.

Однако до настоящего времени законодатель не дал определения «несовершен-
нолетнему потерпевшему», его уголовно-процессуальной право- и дееспособно-
сти, не в полной мере определил функции и процессуальное положение законно-
го представителя, представителя несовершеннолетнего потерпевшего, защитника, 
педагога и (или) психолога, в частности обязательно участвующих в уголовном 
судопроизводстве.

С целью дальнейшего рассмотрения обозначенных законодательных пробелов 
представляется логичным дефинировать «несовершеннолетнего потерпевшего» 
как физическое лицо, которому на момент причинения преступлением вреда или 
угрозы его причинения, не исполнилось восемнадцати лет.

По мнению Т.В. Тетериной, предоставление потерпевшему уголовно-процессу-
альной дееспособности с достижением совершеннолетия наиболее полно способ-
ствует защите его прав и законных интересов [1, с. 28]. И.Б. Пономарев полагает, что 
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в уголовном процессе может иметь место частичная дееспособность несовершен-
нолетнего, которая наступает она шестнадцати лет [2, с. 110].

Анализируя приведенные выше взгляды ученых-юристов, позволим сделать 
вывод о том, несовершеннолетние участники уголовного судопроизводства, огра-
ничиваясь своим психофизиологическим развитием, не могут в полном объеме 
реализовать свои права и нести соответствующие обязанности. Справедливо, что 
к обязательному участию в уголовном судопроизводстве для защиты их прав и за-
конных интересов привлекаются законные представители или представители. 

Из смысла, заключенного законодателем в ч. 2 ст. 45 УПК РФ, следует, что не-
совершеннолетний потерпевший недееспособен, поскольку к обязательному уча-
стию привлекаются его законные представители или представители. При этом, 
законодатель закрепил права несовершеннолетнего потерпевшего, которые совпа-
дают с правами его законного представителя. Кроме того, они могут пользоваться 
ими независимо друг от друга.

Положения уголовно-процессуального закона определяют круг лиц, имеющих 
возможность выступать в качестве законного представителя несовершеннолетне-
го: родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или 
организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозрева-
емый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 
УПК РФ). Однако привлечение в качестве законного представителя лица, не ука-
занного в п. 12 ст. 5 УПК РФ, влечет как ограничение прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, так и процессуальные последствия — возврата уголовного 
дела прокурору, например. Представляется справедливым расширить список лиц, 
привлекаемых в качестве законного представителя.

В правоприменительной практике часто встречаются случаи, когда законный 
представитель несовершеннолетнего формально соответствует законодательным 
критериям соответствующего правового статуса, однако в силу определенных при-
чин (неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей) не должен привле-
каться к участию в уголовном судопроизводстве. Учитывая изложенное, абсолютно 
справедливо, что законодатель наделил следователя (дознавателя) правом отстра-
нить законного представителя потерпевшего, не достигшего возраста восемнад-
цати лет, от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его 
действия наносят ущерб интересам ребенка (ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ); в частности он 
вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего его 
законного представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего 
потерпевшего (ч. 3 ст. 191 УПК РФ). Так, следователь (дознаватель) обеспечивает 
участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потер-
певшего с целью обеспечения его прав.

Согласно ст.ст. 191, 280 УПК РФ, одним из обязательных участников при произ-
водстве следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего 
является педагог и (или) психолог, если потерпевший не достиг возраста шестнад-
цати лет либо имеет физические или психические недостатки. Несмотря на обо-
значенное законодательное решение, видится правильным привлекать обозначен-
ных выше лиц к «помощи» в следственных действиях вне зависимости от возраста 
несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства.

К средствам, направленным на обеспечение процессуальных прав несовер-
шеннолетних, смело следует отнести применение видеозаписи при производстве 
следственных действий с их участием. Не вдаваясь в смысловое противоречие ч. 5 
ст. 191 УПК РФ положениям ч. 4 ст. 189 УПК РФ, отметим, что применение видеоза-
писи должно признаваться «презумпцией» в современном уголовном судопроиз-
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водстве. Решением обозначенной проблемы может явиться изложение ч. 5 ст. 191 
УПК РФ в следующей редакции: «Применение видеозаписи обязательно в ходе 
следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или сви-
детеля. Материалы видеозаписи хранятся при уголовном деле».

Важным для гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних по-
терпевших является квалификация и профессиональная подготовка сотрудников 
правоохранительных органов, знание ими, кроме уголовного, уголовно-процессу-
ального законодательства, криминалистики, возрастной (детской) психологии, пе-
дагогики и этики.

Так, необходимо отметить, еще одну актуальную проблему. Правоприменителя-
ми фактически игнорируются положения ч. 5 ст. 161 УПК РФ, предусматривающей 
запрет на разглашение полученных в ходе предварительного расследования данных, 
содержащих информацию о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, 
не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия его законного представи-
теля, При этом, обозначенная норма непосредственно направлена на повышение 
уровня обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних участников 
уголовного процесса, когда несоблюдение указанной нормы свидетельствует о на-
рушении конституционных и процессуальных требований, что недопустимо.

Ввиду невозможности обозначить все проблемы относительно обеспечения прав 
и законных интересов несовершеннолетнего потерпевшего как участника уголов-
ного судопроизводства, следует констатировать, что уголовно-процессуальный за-
кон не в полной мере учитывает особенности детской психики. Так, законодатель, 
к сожалению, не запрещает неоднократное проведение одних и тех же следствен-
ных действий и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего, присутствие ребенка в судебном процессе (не всегда на практике 
соблюдаются требования ст.ст. 189, 191, ч. 6 ст. 281 УПК РФ). Решением обозначен-
ных проблем видится дополнение УПК РФ специальной нормой, ограничивающей 
неоднократность следственных действий и иных процессуальных действий с уча-
стием несовершеннолетнего потерпевшего; нормой, предусматривающей возмож-
ность производства следственных действий в специально оборудованных для этого 
помещений и вне места производства предварительного расследования, обязатель-
ность ведения видеозаписи всех следственных действий без исключений (о чем 
отмечено выше).

Суммируя изложенное выше, подчеркнем, что наделение законодателем несо-
вершеннолетнего потерпевшего особым статусом, должно учитываться правопри-
менителем с целью обеспечения дополнительной защиты прав и законных инте-
ресов данной категории участников, ограничение их прав и законных интересов 
является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, соответ-
ственно, любые полученные сведения не могут быть использованы в качестве до-
казательств (п. 3 ч. 2 ст. 75, ст. 88 УПК РФ).
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Институт присяжных заседателей является относительно новым, что предпола-
гает определенные ошибки и недочеты при рассмотрении уголовных дел в судах с 
их участием. Согласно данным статистики Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, судом с участием присяжных заседателей в 2020 году было оправдано 
249 лиц, в 2021 — 363 лица, в 2022 — 378 лица1. Это тревожная, по мнению Серовой 
Е.Б. и Спасова М.А., для прокуратуры и органов предварительного расследования 
тенденция свидетельствует об одной из проблем уголовного судопроизводства, 
связанной с участием присяжных заседателей — большой удельных вес оправда-

1 Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. 
URL.: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7645. (дата обращения: 27.01.2024).
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тельных приговоров, вынесенных в отношении подсудимых, виновность которых 
на основании материалов предварительного следствия, казалось бы, установлена 
[1, c. 59]. Анализируя данную проблему, можно отметить, что одной из причин пол-
ного или частичного оправдания присяжными подсудимых являются допущенные 
на предварительном следствии нарушения норм УПК РФ при производстве след-
ственных действий, что влечет исключение в суде из числа допустимых ключевых, 
наиболее наглядных доказательств.

Такие нарушения норм законодательства в литературе называют следствен-
ными ошибками. По нашему мнению, в своей работе А.Д. Назаров дал наиболее 
полное и верное определение: следственная ошибка — это не содержащее призна-
ков уголовно-наказуемых деяний незаконное или необоснованное действие или 
бездействие следователя, осуществляющего предварительное расследование по 
уголовному делу, выразившееся в неполноте и односторонности исследования им 
обстоятельств дела, несоблюдении в уголовном процессе конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, существенном нарушении уголовно-процессу-
ального закона, неправильном применении уголовного закона и направленное по 
субъективному мнению следователя на выполнение назначений уголовного судо-
производства, но объективно препятствующее их достижению [2, c. 17]. Следствен-
ные ошибки могут быть допущены в ходе всего досудебного производства и яв-
ляются следствием действия различных факторов, которые в литературе принято 
делить на объективные и субъективные. Если первые (объективные) не зависят от 
деятельности и качеств личности следователя, то вторые (субъективные) напрямую 
зависят от личности следователя, в чьем производстве находится уголовное дело.

К группе объективных причин следственных ошибок можно отнести недостатки 
организации работы следователя, что приводит, к повышенной нагрузке на него, те-
кучесть кадров. Здесь же следует упомянуть недостаточно высокий уровень юри-
дической техники законодателя, наличие существенных пробелов и противоречий 
в уголовно-процессуальном законе, а также недостатки его толкования. 

В качестве субъективных причин следственных ошибок выступают низкий уро-
вень подготовки сотрудников, отсутствие опыта работы и необходимых навыков 
для расследования преступлений, недооценка специфики суда присяжных заседа-
телей, не стоит забывать про профессиональную деформацию, в связи с чем следо-
ватели теряют деловые качества и мотивацию к работе. Помимо вышесказанного, 
А.А. Ильюхов к субъективным факторам причисляет недостаточный уровень взаи-
модействия с иными правоохранительными органами, что может привести к затя-
гиванию процесса расследования [3, c. 73].

Анализ практики показывает, что следственные ошибки могут быть допущены 
при производстве любого следственного действия. Поскольку наиболее распростра-
ненным следственным действием является допрос, мы в настоящей работе остано-
вимся на тех ошибках, которые допускают следователи при производстве данного 
следственного действия. Прежде всего, обратим внимание на такую ошибку как 
формальность допроса, которая обычно выражается в том, что проводится допрос, 
по тем сведениям, которыми обладает следователь, т.е. без учета оперативной ин-
формации [4, c. 73]. Также бывают ситуации, при которых следователи задают об-
щие вопросы, порою идущие непоследовательно и без детализации, используют 
размытые формулировки, что приводит к тому, что допрашиваемое лицо отвечает 
односложно и с неохотой. В свою очередь, на это влияет и поведение самого следо-
вателя, задающего вопросы, к примеру, его неуверенность, неумение вести диалог, 
что, как считает Сырлыбаев М., психологически скорее оттолкнет «оппонента» от 
допрашивающего его лица [5, c. 325]. 
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Для избежания вышеуказанных ошибок важно вести видеосъемку в течение 
всего допроса, также она будет определенным образом сдерживать допрашивае-
мого и допрашивающего, например, от ненормативной лексики и иного неподо-
бающего поведения. Но бывают случаи, когда следователи используют следующий 
тактический прием, не оказывая при этом прямого давления на допрашиваемого. 
Так, подозреваемый в совершении кражи отрицал на допросе свою причастность 
к преступлению. К следующему допросу следователь нашел один из предметов, 
аналогичный похищенному, и поместил его на сейф так, чтобы его можно было 
рассмотреть с места, на котором будет сидеть допрашиваемый. Пригласив снова 
подозреваемого на допрос, следователь стал детально расспрашивать об иных фак-
тах из его биографии, не затрагивая вопроса о краже. Подозреваемый все время 
бросал взгляд в сторону сейфа, отвечал на вопросы с промедлением, односложно, 
а затем, сказав: «Хватит об этом», — подробно рассказал о совершении кражи [6]. 
Данный факт хоть и является обманом, но при демонстрации видео допроса в суде 
присяжных заседателей убедит их в причастности лица к преступлению, поскольку 
непричастное лицо вряд ли бы узнало предмет и реагировало таким образом.

Также фиксация информации с помощью видеозаписи поможет в том случае, 
если лицо в дальнейшем откажется от своих показаний. Все это позволит обезопа-
сить себя и заручиться доверием присяжных заседателей в дальнейшем, поскольку 
при воспроизведении в судебном заседании будет видно состояние участвующих 
лиц как физическое, так и ментальное, а также отсутствие противоправного воз-
действия на него, т.к. такое свойство доказательств как наглядность очень важна 
для присяжных, тем самым до них проще донести смысл доказательств, а также та-
ким образом подтверждается надежность полученных данных. Следует быть осто-
рожным, в случае если на кадрах видно, что на у допрашиваемого видны телесные 
повреждения, например, полученные при задержании. Демонстрация такой видео-
записи может дать обратный результат, поскольку позволит стороне защиты выдви-
нуть обвинения следствия в получении доказательств путем оказания давления и 
применения физической силы [7, c. 28]. 

Бывают случаи, при которых следователю необходимо провести повторный до-
прос. Он, конечно же, может производиться по различным основаниям, но имен-
но повторное следственное действие может навести присяжных на мысль, что до-
прашиваемое лицо могли склонить к сообщению новых «ложных» сведений, что 
склонит на сторону защиты присяжных, посчитавших, что обвиняемого оговорили, 
что в итоге приведет к вынесению оправдательного приговора. В связи с этим при 
допросе следует быть наиболее внимательным и задавать больше уточняющих во-
просов, чтобы отсутствовали сомнения у присяжных в достоверности полученных 
данных.

Содержание протоколов допроса с появлением компьютерных технологий часто 
копируются из допроса в допрос, а свидетели появляются не для дачи показаний, 
а формально подписать протоколы, поскольку он уже составлен следователем без 
их участия. Данный факт является прямым нарушением ст. 166 УПК РФ. Например, 
одной из причин вынесения оправдательного приговора как раз-таки стало то, что 
свидетель Л. в присутствии присяжных заседателей показала, что ей не дали по-
читать ее показания на предварительном следствии, «…дали только подписать…»1.
Также стоит внимательно заполнять протоколы следственных действий. Практике 
известны случаи, что в них отсутствуют либо неверно указывается место, дата и 
время проведения следственных действий, отсутствуют подписи лиц, участвую-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
14 сентября 2016 г. М 52-АПУ16-1сп. – Доступ из справ.- правовой системы «Консультант-Плюс». (дата 
обращения: 14.02.2024).



IV. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

161

щих в нем, на что может обратить внимание сторона защиты, а суд признает данное 
доказательство недопустимым либо же признает допустимым, но уже у присяжных 
заседателей может возникнуть предубеждение в компетенции органов предвари-
тельного расследования. Приведем примеры из судебной практики. 

В первом случае, после предъявления присяжным заседателям государственным 
обвинителем допущенных судом к исследованию вещественных доказательств – 
пары кроссовок Д., адвокат обратил внимание коллегии на то, что «на представлен-
ных вам стороной обвинения бирках... присутствует подпись следователя, однако 
на бирках отсутствуют подписи иных лиц, которые должны были участвовать в 
процессе выемки и фамилии которых имеются в протоколе выемки», чем безус-
ловно заронил среди присяжных заседателей сомнения в законности получения 
предъявленных им доказательств, которые последовавшие за этим разъяснения 
председательствующего развеять не смогли, в связи с чем данный факт стал одной 
из причин вынесения оправдательного приговора1. 

Во втором случае суд признал допустимым доказательством протокол выемки 
одежды у З. поскольку следственное действие проведено с соблюдением закона, но 
при оформлении протокола была допущена небрежность и по этой причине отсут-
ствует подпись следователя, что не повлияло на принятие присяжными заседателя-
ми обвинительного вердикта2.

Следственные ошибки могут быть допущены не только при производстве до-
проса, но и при производстве иных следственных и процессуальных действий. 
К примеру, необходимо внимательно относиться к сбору сравнительных образцов, 
соблюдая все требования к их упаковке, потому что повторная судебной экспер-
тизы не сыграет на руку в суде присяжных заседателей, т.к. у них возникнут во-
просы, например, какие основания для ее проведения снова, какие обстоятельства 
повлияли для такого решения. Так, по уголовному делу в отношении Г. и Б., обви-
нявшихся по ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 213 УК РФ, причинами вынесения оправдательно-
го приговора явилось то, что в ходе предварительного следствия была нарушена 
процедура получения образцов крови для проведения генетической экспертизы по 
следам крови потерпевшей на одежде Г., в результате чего само заключение было 
исключено из числа допустимых доказательств. Впоследствии указанная эксперти-
за по ходатайству государственного обвинителя была проведена повторно, однако 
несвоевременное исследование указанного заключения привело к сомнению в до-
стоверности доказательств стороны обвинения в целом. По характеру вопросов, за-
даваемых присяжными заседателями через председательствующего, а именно: где 
заключение первичной экспертизы, о которой говорил прокурор во вступительной 
речи, почему так долго делалась экспертиза, почему она делается в суде, а не на 
следствии, можно сделать вывод о том, что они не поверили новому заключению 
из-за возможности его фальсификации в интересах стороны обвинения [8, c. 38].

По нашему мнению, для минимизации и устранения вышеперечисленных 
следственных ошибок прокурорским работникам, осуществляющим прокурорский 
надзор за деятельностью органов следствия, следует знать о типичных следствен-
ных ошибках, при изучении материалов уголовных дел своевременно выявлять 
и устранять ошибки, а также следует усилить контроль со стороны руководителя 
следственного органа, также необходимо разработать методические рекомендации 
для сотрудников, которые станут подспорьем как для молодых сотрудников, так и 
для опытных следователей, для недопущения пробелов в своей деятельности. По-

1 Апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 14 декабря 
2020 по делу № 55-698/2020. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обра-
щения: 14.02.2024).

2 Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2005 N 6-О05-9СП. – Доступ из справ.- правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 14.02.2024).
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мимо этого, нужно организовать работу таким образом, чтобы нагрузка распреде-
лялась равномерно по всем работникам следствия, что позволит улучшить качество 
предварительного расследования, и, следовательно, увеличит шансы успешного 
судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.
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Статья 43 Конституции Российской Федерации предусматривает право каждого 
на образование1. Статья 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» содержит положения о том, 
что государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует 
создание необходимых условий для его получения. Меры, направленные на содей-
ствие в получении данной категорией общего образования и профессионального 
образования, обеспечивают осуществление ими прав и свобод человека наравне 
с другими гражданами, развитие личности, индивидуальных способностей и воз-
можностей, а также интеграцию в общество2.

В результате изучения положений нормативных правовых актов можно прийти 
к выводу, что государством созданы правовые условия для реализации детьми-ин-
валидами своего конституционного права на доступ к образованию. Дети, имею-
щие ограничения здоровья, также наравне с другими имеют право на получение 
образования, следовательно, надзор за соблюдением указанного конституционного 
права является одним из ключевых направлений деятельности органов прокурату-
ры Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрены различные механиз-
мы реагирования прокурором на нарушения законов. Одним из них является про-
курорская проверка, которую можно считать центральным звеном прокурорского 
надзора. Как отмечает О.Н. Коршунова: «прокурорская проверка является основ-
ным способом выявления нарушений закона. Обладая информацией о состоянии 
законности и допущенных нарушениях закона в той или иной сфере, прокурор 
принимает решение о необходимости проверить, насколько имеющиеся данные 
соответствуют действительности». [1, с. 11] При проведении проверки соблюдения 
прав детей-инвалидов в сфере образования особого внимания прокурора требуют 
вопросы:

организации обучения инвалидов с использованием адаптированных образова-
тельных программ и индивидуальных программ реабилитации инвалидов;

осуществления бесплатного предоставления при получении образования обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Например, для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья по зрению обеспечивается наличие альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов3;

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: 
текст с изм. и доп., одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г. —Доступ из 
справ-прав. системы «КонсультантПлюс».

2 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 ноября 1995 
г. № 181-ФЗ: текст с изм. и доп. на 10 июля 2023 г.— Доступ из справ. – правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

3 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, ос-
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соблюдения порядка зачисления ребенка-инвалида в образовательное 
учреждение. 

Одним из самых распространенных нарушений прав детей-инвалидов на доступ 
к образованию является отсутствие условий для беспрепятственного входа и выхо-
да из образовательного учреждения. Приказом Минобнауки России от 09.11.2015 
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» предусмотрена обязанность руководителей ор-
ганов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования по оказанию 
необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуг в сфере образования и использовании объектов наравне с другими лицами. 
Так прокуратурой города Петропавловска-Камчатского Камчатского края была про-
ведена проверка по обращению граждан о нарушении прав детей-инвалидов при 
посещении одного из образовательных учреждений. В результате проверки было 
установлено, что в образовательном учреждении не созданы условия для беспре-
пятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры: центральный вход 
не оборудован пандусом и поручнями. Прокурор обратился с иском в суд в порядке 
статьи 45 Гражданско-процессуального Кодекса Российской Федерации в защиту 
неопределенного круга лиц, права детей-инвалидов были восстановлены. Таким 
образом, указанное нарушение ограничило возможность получения детьми - ин-
валидами образования наравне с другими лицами. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»1 прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело 
на любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества или государства. При обращении прокурора с иском 
в суд о возложении обязанности на органы власти обеспечить переоборудование 
здания образовательных учреждений в соответствии с требованиями обнаружи-
вается проблема финансирования, так как местные бюджеты не предусматривают 
данное обстоятельство в качестве статьи расходов при составлении бюджета на год. 
Несмотря на это прокуроры в своих исках указывают данное бездействие как не-
законное, а суды удовлетворяют данные иски и обязывают произвести устранения 
данных нарушений. 

При выявлении нарушений прав детей–инвалидов прокурор также вправе вне-
сти представление. Согласно статье 24 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» представление об устранении нарушений закона вносится 
прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые пол-
номочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рас-
смотрению. Прокуратурой Волжского района Самарской области при проведении 
проверки установлено, что учебный класс школы, в которой обучается ребенок-ин-
валид, не оснащен специализированной мебелью, необходимой для лиц с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата2. В связи с этим прокуратура внесла пред-
ставление директору образовательного учреждения. Использование данного акта 
реагирования позволяет быстро и эффективно добиться устранения нарушений 
закона. 
новного общего и среднего образования: Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 № 115 
— Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс».

1 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1: текст с 
изм. и доп. на 25 декабря 2023 г. —Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс».

2 В Самарской области благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права ребен-
ка-инвалида на доступность образования [Электронный ресурс]. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
gprf/mass-media/news/archive?item=91823620 (дата обращения 14.02.2024).
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На основании изложенного можно сделать вывод, что полномочия, которыми 
обладают органы прокуратуры, позволяют решить возникающие проблемы в сфере 
образования. Однако несмотря на это материалы прокурорских проверок свиде-
тельствуют о том, что нарушения прав детей-инвалидов на доступность образова-
ния носят массовый характер. В связи с этим необходимо повысить эффективность 
работы контролирующих и надзорных органов.
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В системе конституционных прав граждан Российской Федерации особое вни-
мание уделяется праву на охрану здоровья и медицинскую помощь. В тоже время 
права человека, в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции России, могут 
быть ограничены федеральным законом в целях защиты государства. Так, статья 
10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК РФ)1 

определяет, что при исполнении наказаний осужденным гарантируются не толь-
ко права и свободы граждан Российской Федерации, но и ограничения и изъятия, 
предусмотренные российским законодательством. 

В деятельности по соблюдению прав и свобод осужденных к лишению свободы, 
прокурор осуществляет надзор за исполнением законов, в частности, за медико-са-
нитарным обеспечением осужденных в исправительных учреждениях, что являет-
ся приоритетным направлением прокурорской деятельности. 

Согласно ч. 6 ст. 12 УИК РФ, осужденные имеют право на охрану здоровья, вклю-
чая получение первичной медико-санитарной и специализированной медицин-
ской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зави-
симости от медицинского заключения.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы осужденным к лишению 
свободы организуется лечебно- и санитарно-профилактическая помощь, которая 
основывается на принципе эквивалентности, суть которого заключается в том, что 
лицу, отбывающему наказание в местах лишения свободы, должен быть предостав-
лен доступ к аналогичному объему и качеству медицинской помощи, что и лицу 
вне пенитенциарной системы.

В тех случаях, когда оказание медицинской помощи внутри пенитенциарного 
учреждения невозможно, ее оказывают в учреждениях здравоохранения, на феде-

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08 января 
1997 г. № 1-ФЗ : текст с изм. и доп. на 24 июня 2023 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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ральном или муниципальном уровнях, также законодательством предусмотрено 
право осужденных на приглашение врачей-специалистов из вышеназванных орга-
низаций для дачи консультаций1.

В связи с тем, что прокурору проблематично оценить качество предоставляемой 
медицинской помощи, он вправе, согласно ст. 22 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»2, требовать от должностных лиц поднадзорных орга-
нов выделения специалиста. В рассматриваемой сфере целесообразно привлекать 
лиц, которые обладают знаниями в области медицины, например, представителей 
комитета по здравоохранению в субъекте или территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения, специалистов профильных боль-
ниц или медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы.

Так, Пермской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях с участием специалистов ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России и 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния по Пермскому краю в 2023 году выявлено 133 нарушения, в результате внесе-
но 29 представлений, возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, 
в суд направлено 5 исковых заявлений, из которых 3 удовлетворены и 2 находят-
ся на рассмотрении, рассмотрено 43 обращения по вопросам медико-санитарного 
обеспечения3.

В 1990-е годы в структуре заболеваемости осужденных в России четверть, 23,5%, 
занимали болезни органов дыхания, пятую часть, 19,6%, — психические расстрой-
ства такие как алкоголизм и наркомания, незначительно меньшее количество осу-
жденных страдали от туберкулеза и инфекций, передаваемых половым путем, 
а также болезней кожи, к которым относятся педикулез и чесотка — 10,9% [1, с. 1043]. 
В последующие десятилетия заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией про-
должает неуклонно расти и, хотя, официальная статистика свидетельствует о спаде 
смертности от данных заболеваний4, они продолжают оставаться самыми распро-
страненными среди осужденных.

Так, суд удовлетворил исковое заявление Якутского прокурора по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреждениях с требованием о недоброволь-
ной госпитализации нескольких осужденных, больных открытой формой туберку-
леза и отказывающихся от лечения5.  

К сожалению, медицинская помощь, оказываемая в пенитенциарных учрежде-
ниях способна не только ухудшить течение ранее диагностированных заболева-
ний, но и спровоцировать ряд новых.

Одним из наиболее ярких примеров неудовлетворительного оказания меди-
цинской помощи российской исправительной системой является дело Кожокара 
против Российской Федерации, где заявитель обратился в ЕСПЧ с жалобами на 
совместное проживание с лицами, болеющими туберкулезом и чесоткой, в связи 
с чем произошло его заражение, непредоставление специального питания в соот-

1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ : текст с изм. и доп. на 25 декабря 2023 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

2 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1: текст с 
изм. и доп. на 25 декабря 2023 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Прокурорский надзор за медико-санитарным обеспечением осужденных // Вестник прокуратуры 
Прикамья. URL: https://vestnik-prokurorperm.ru/news/inspection/874 (дата обращения: 10.03.2024 г.).

4 Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных от заболеваний // ТАСС: офиц. сайт. 
URL:https://tass.ru/obschestvo/6331056 (дата обращения: 10.03.2024 г.).

5 По инициативе Якутского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях судом приняты решения о принудительном лечении осужденных, уклоняющихся от ле-
чения туберкулеза // Прокуратура Республики Саха (Якутия): офиц. сайт. URL: https://epp.genproc.gov.
ru/web/proc_dvfo/search?article=38943098 (дата обращения: 10.03.2024 г.).
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ветствии с назначенной диетой. Также заявитель указал на достаточно объемный 
перечень заболеваний, которыми он заболел в период отбытия наказания1.

15 марта 2022 г. Россия вышла из Совета Европы и прекратила взаимодействие с 
ЕСПЧ, однако для нас важен факт наличия жалоб на качество медицинской помощи 
и содержание данных жалоб, подтверждающих неоказание или ненадлежащее ока-
зание медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Российские суды также принимают решения по подобным вопросам. Так, суд 
отказал заявителю в исковых требованиях о признании бездействий незаконными, 
которые проявились в неоказании медицинской помощи с помещением в стаци-
онар, непроведении надлежащего обследования за состоянием здоровья, непред-
ставлении лечения заболевания желудочно-кишечного тракта, необеспечении ле-
карствами, и об обязании оказать надлежащую медицинскую помощь, подтвердить 
имеющиеся диагнозы и назначить по ним лечение2. 

Решение было принято в пользу администрации уголовно-исправительного уч-
реждения, которая предоставила необходимую медицинскую документацию, тем 
самым подтвердив законность своих действий. В доводах апелляционной жалобы 
о неэффективности оказываемого лечения в связи с ухудшением состояния здоро-
вья тоже было отказано, поскольку только состояние здоровья лица, осужденного к 
лишению свободы, не может свидетельствовать о качестве оказываемой ему меди-
цинской помощи3. 

На сегодняшний день существуют и множество других проблем в сфере ока-
зания медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях: дефицит медицин-
ских работников, устаревшая материально-техническая база — 75% техники 1970—
1980 гг. выпуска, которая не только устарела ввиду научно-технического прогресса, 
но и износилась в результате длительного использования [2, с. 66], сложности бю-
рократического и логистического характера при госпитализации лиц, осужденных 
к лишению свободы. 

Частыми нарушениями в данной сфере являются случаи, когда осужденным не 
проводят диагностику заболеваний при наличии жалоб на состояние здоровья, или 
проводят, но достаточно поздно, нередко же возникают случаи, когда диагностиру-
ют заболевание, но не назначают при этом соответствующего лечения. Так, только 
после проверки, проведенной прокуратурой, осужденный, страдающий заболе-
ванием сердечно-сосудистой системы был проконсультирован на приеме у вра-
ча-кардиолога и записан на операцию по протезированию митрального клапана.

Деятельность прокурора направлена на выявление подобных нарушений, при 
чем в наиболее короткие сроки, поскольку несвоевременное восстановление нару-
шенных прав на медицинскую помощь может привести к негативным последстви-
ям с большей вероятностью. 

Также распространенными нарушениями являются ситуации, связанные с 
перебоями с поставкой медицинских препаратов, с ошибками в ведении меди-
цинской документации, с затянутыми сроками проведения лабораторных иссле-
дований, что, в свою очередь, затрудняет своевременную постановку диагноза и 
увеличивает срок назначения необходимой терапии, например, в ходе проверки 
больницы № 1 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, а также 9 медицинских частей ФКУЗ 

1 Постановление ЕСПЧ от 16.12.2010 «Дело Кожокар (Kozhokar) против Российской Федерации» 
(жалоба № 33099/08). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.05.2019 г. по делу № 33а-2426. 
URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/16f5a9e3-6138-4c59-9232-773f2e3daffd (дата обра-
щения: 10.03.2024 г.).

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 г. № 47 «О неко-
торых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нару-
шением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания». — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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МСЧ-78 ФСИН России, находящихся в исправительных учреждениях, прокурату-
рой Ленинградской области были выявлены вышеперечисленные нарушения, для 
устранения которых были внесены представления1.

Для достижения положительных результатов в защите прав осужденных не-
обходимо проводить личный прием и прокурорские проверки, в ходе которых 
опрашивать осужденных о состоянии здоровья и предоставляемой медицинской 
помощи. Также требуют внимания случаи причинения вреда здоровью осужден-
ным, особенно те, которые произошли непосредственно после взаимодействия с 
прокурором или представителем общественной наблюдательной комиссией, по-
скольку данные события могут находиться в тесной причинно-следственной связи 
[3, с. 245].

Например, на личном приеме Вологодского специализированного прокурора 
было установлено, что осужденной не оказана требуемая медицинская помощь — 
эндопротезирование тазобедренного сустава, в результате руководству медицин-
ского пенитенциарного учреждения было внесено представление. Однако в связи 
с неустранением выявленного нарушения Вологодской прокуратурой по надзору 
за соблюдением законов в исправительных учреждениях было направлено в суд 
исковое заявление об обязании оказать осужденной необходимой медицинской 
помощи. Требования специализированного прокурора суд удовлетворил2.

Таким образом, переоценить роль прокурора, надзирающего за местами лише-
ния свободы, в защите прав осужденных на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь довольно сложно, поскольку он является одной из ключевых фигур по выяв-
лению, пресечению и предупреждению нарушений.

Список источников

1. Тимерзянов, М.И. Медико-социальные проблемы здоровья осужденных и оказания медицин-
ской помощи данной категории / М.И. Тимерзянов. — Казанский медицинский журнал. 2015. — № 6. 
— С. 1043—1049.

2. Колосов, А.Е. Медицинская помощь в исправительных учреждениях Российской Федера-
ции и особенности организации медицинской помощи в зарубежных государствах / А.Е. Колосов, 
Д.Е. Мильчаков, Л. М. Барбакова. — Вятский медицинский вестник. 2020. — № 4 (68). — С. 65—68. 

3. Гнедова, Н.П. Защита прокурором права на жизнь и здоровье лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы / Н.П. Гнедова, С.Н. Лосева. — Социально-политические науки. 2018. — № 5. 
— С. 244—246.

Информация об авторах

А.Р. Нишик — студент 5 курса.
Я.А. Хворостяная — студент 5 курса.

Information about authors

A.R. Nishik — 5st year student.
Y.A. Khvorostyanaya — 5st year student.

1 Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения в медицинских учреждениях службы ис-
полнения наказания // Прокуратура Ленинградской области: офиц. сайт. URL: https://epp.genproc.gov.
ru/web/proc_47/mass-media/news/archive?item=27060220 (дата обращения: 10.03.2024 г.).

2 В Вологодской области удовлетворен иск специализированной прокуратуры о возложении на 
пенитенциарное медицинское учреждение обязанности организовать оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи осужденной // Прокуратура Вологодской области : офиц. сайт. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news/news-state-main?item=85637893 (дата обраще-
ния: 10.03.2024 г.).



V. ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО УЧЕНОГО

171

Научная статья
УДК 347.963

ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Дарья Михайловна СИДЕЛЬНИКОВА
Северо-Западный институт (филиал)  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Вологда, Россия
sidelnikovadaria1@yandex.ru

Научный руководитель профессор кафедры гражданского права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, доцент Дмитрий Евгеньевич БОГДАНОВ

Аннотация. В статье на основе анализа действующего законодательства, 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, а также правоприменительной практики рассмотрены актуальные задачи 
прокурорского надзора за исполнением законов о контрактной системе в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд.

Ключевые слова: органы прокуратуры, надзор за исполнением законов о контрактной 
системе в сфере закупок, защита конкуренции, противодействие коррупции

Original article

TASKS OF THE PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER 

 THE EXECUTION OF LAWS ON THE CONTRACT SYSTEM  

IN THE FIELD OF PROCUREMENT FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS

Daria M. SIDELNIKOVA 
Northwestern Institute (branch)  
O.E. Kutafin University (MGUA), Vologda, Russia 
sidelnikovadaria1@yandex.ru 

Scientific supervisor Professor of the Department of Civil Law of the O.E. Kutafin 
Moscow State Law University (MGUA), Doctor of Law, Associate Professor D. E. Bogdanov 

Abstract. Based on the analysis of current legislation, organizational and administrative 
documents of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, as well as law 
enforcement practice, the article examines the current tasks of prosecutorial supervision 
over the implementation of laws on the contract system in the field of procurement for state 
and municipal needs. 

Keywords: prosecutor’s office, supervision of the execution of laws on the contract 
system in the field of procurement, protection of competition, anti-corruption

С учетом поставленных перед органами прокуратуры руководством страны и 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации задач вопросы эффективности 
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прокурорского надзора за исполнением законов о контрактной системе в сфере за-
купок сохраняют свою актуальность. 

Количество нарушений закона в области государственных закупок неизменно 
возрастает, о чем свидетельствуют статистические данные органов прокуратуры. 
Так, за 2023 год прокурорами выявлено 204 835 нарушений закона в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(АППГ — 197 769). 

Генеральным прокурором Российской Федерации И.В. Красновым (далее — Ге-
неральный прокурор РФ) неоднократно обращалось внимание на актуальность и 
приоритетность данного направления надзорной деятельности прокуратуры1.

Анализ организационно-распорядительных документов Генеральной прокура-
туры Российской Федерации2 (далее — Генеральная прокуратура РФ) также свиде-
тельствует о значимости рассматриваемого участка работы.

Поэтому осуществление надзора за исполнением законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок — одно из ведущих направлений деятельности проку-
ратуры, а установление задач надзора за исполнением законов в указанной области 
представляется актуальным и своевременным.

Сущность прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере гос-
закупок можно определить как деятельность органов прокуратуры по приему, ана-
лизу и оценке поступающей информации о фактах нарушения законов, ущемления 
в связи с этим прав, свобод и интересов граждан, общества и государства, а также 
проведению в необходимых случаях прокурорских проверок и принятию мер про-
курорского реагирования в целях устранения выявленных нарушений законов.

Надзор за исполнением законодательства в сфере госзакупок обеспечивается 
системным характером деятельности прокуратуры в этом направлении, своевре-
менным определением актуальных проблем и применением мер прокурорского 
реагирования, а также координацией деятельности всех контролирующих и право-
охранительных органов.

Задачи органов прокуратуры вытекают из целей, определенных п. 2 ст. 1 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которому 
прокуратура осуществляет свою деятельность в целях обеспечения верховенства 

1 Доклад Генерального прокурора РФ в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации о состоянии законности и правопорядка в 2023 году и о проделанной работе по их укре-
плению [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура РФ – Режим доступа: URL: https://epp.
genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news/archive?item=94616909 (дата обращения: 11.05.2024); Вы-
ступление Генерального прокурора РФ на расширенном заседании коллегии, посвященной итогам 
работы органов прокуратуры за 2023 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 
2024 год [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура РФ – Режим доступа: URL: https://epp.
genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news/archive?item=94022374 (дата обращения: 11.05.2024); До-
клад Генерального прокурора РФ в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции о состоянии законности и правопорядка в 2022 году и о проделанной работе по их укреплению 
[Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура РФ – Режим доступа: URL: https://epp.genproc.gov.
ru/web/gprf/mass-media/news/archive?item=87329761 (дата обращения: 11.05.2024).

2 Приказ Генерального прокурора РФ от 14.01.2021 № 6 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства в сфере закупок» [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_374322 (дата обращения: 09.04.2024); Указание Генерального прокурора РФ от 18.03.2020 № 170/7 
«Об активизации прокурорского надзора за исполнением требований законодательства о целевом ис-
пользовании бюджетных средств» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консуль-
тантПлюс». – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348114 (дата 
обращения: 11.04.2024); Указание Генерального прокурора РФ от 11.03.2022 № 140/20 «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемы-
ми в Российской Федерации мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи 
с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятель-
ности» [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации – Режим доступа: 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/gprf/documents?item=72367933 (дата обращения: 11.05.2024).
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закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов общества и государства1. 

Достижение указанных целей обеспечивается выполнением конкретных задач, 
которые определены прежде всего в организационно-распорядительных докумен-
тах Генеральной прокуратуры РФ. 

Так, в приказе Генерального прокурора РФ от 14.01.2021 № 6 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок»2 на-
званы следующие задачи надзорной деятельности в данной области: обеспечение 
исполнения законодательства, в том числе посредством своевременного преду-
преждения, выявления и пресечения нарушений, обеспечение защиты прав и за-
конных интересов граждан, общества и государства в сфере закупок, системного 
и качественного надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по 
уголовным делам о преступлениях в сфере закупок, активного использования пол-
номочий по обращению в суд с исками и заявлениями, направленными на устране-
ние нарушений в сфере закупок, возмещение виновными лицами причиненного 
ущерба, привлечения их к ответственности, качественного взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества в целях выявления коррупциогенных факторов 
в закупочных процедурах, а также для предотвращения иных нарушений закона.

В указании Генерального прокурора РФ от 18.03.2020 № 170/7 «Об активиза-
ции прокурорского надзора за исполнением требований законодательства о целе-
вом использовании бюджетных средств»3 данные задачи конкретизированы требо-
ваниями обеспечения сбора и анализа сведений о состоянии законности в сфере 
расходования бюджетных средств, посредством активного использования для этого 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данных государствен-
ной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», Единой информационной системы в сфере 
закупок, усиления взаимодействия с органами финансового контроля и правоох-
ранительными органами для выявления и пресечения фактов нецелевого исполь-
зования бюджетных средств.

Указанием Генерального прокурора РФ от 11.03.2022 № 140/204 прокурорам по-
ручено принимать действенные меры к недопущению невыполнения запланиро-
ванных программных мероприятий социально-экономической направленности; 
нарушений при осуществлении закупок для государственных и муниципальных 
нужд, неправомерного расходования бюджетных средств, особенно предназначен-

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/a6c3ad00600cbe743876ba8543ab2210922445ce/ 
(дата обращения: 11.05.2024).

2 Приказ Генерального прокурора РФ от 14.01.2021 № 6 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства в сфере закупок» [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_374322 (дата обращения: 09.04.2024).

3 Указание Генерального прокурора РФ от 18.03.2020 № 170/7 «Об активизации прокурорского 
надзора за исполнением требований законодательства о целевом использовании бюджетных средств» 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348114 (дата обращения: 11.04.2024).

4 Указание Генерального прокурора РФ от 11.03.2022 № 140/20 «Об усилении прокурорского над-
зора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемыми в Российской Фе-
дерации мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдель-
ных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности» [Электронный 
ресурс] // Генеральная прокуратура РФ – Режим доступа: URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/
gprf/documents?item=72367933 (дата обращения: 11.05.2024).
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ных для реализации национальных проектов, а также для финансовой поддержки 
граждан и предпринимателей.

Анализ указанных документов позволяет выделить следующие основные задачи 
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок:

• своевременное выявление и пресечение нарушений законодательства, в 
том числе коррупционных схем и сговора между участниками закупок;

• защита прав и законных интересов участников закупочных процессов;
• активизации деятельности по выявлению и пресечению фактов нецелевого 

использования бюджетных средств;
• анализ и обобщение информации о выявленных нарушениях с целью разра-

ботки мер по их предотвращению.
Указанные задачи выполняются прокурорами при осуществлении надзора за со-

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов.  В со-
ответствии с п. 1, п. 2 ст. 1, ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокуратура от имени Российской Федерации осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Зада-
чей прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок является обе-
спечение исполнения законодательства в данной сфере на всех этапах закупочного 
процесса. Работниками прокуратуры проводятся проверки законности проведения 
конкурсных процедур, заключения и исполнения контрактов. В числе наиболее ча-
сто выявляемых прокурорами нарушений — несоответствие действий участников 
закупок требованиям закона. 

В этой связи своевременное выявление и пресечение нарушений законодатель-
ства, в том числе коррупционных схем и сговора между участниками закупок, яв-
ляется одной из приоритетных задач надзора за исполнением законов о контракт-
ной системе.

В процессе надзора прокуроры выявляют различные нарушения законодатель-
ства, которые могут включать в себя такие действия, как сговор между участниками 
закупок, ценовую манипуляцию, коррупционные схемы, иные виды мошенниче-
ства и противоправные действия, связанные с государственными закупками. В ходе 
проверок осуществляется анализ целостности процедур закупок, оценка соблюде-
ния принципов конкуренции, а также проверка наличия признаков коррупции и 
мошенничества. При обнаружении нарушений законов прокуроры предпринима-
ют необходимые меры, направленные на устранение выявленных нарушений и 
привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

К примеру, в результате надзорного вмешательства органов прокуратуры вскрыт 
картельный сговор монополистов на рынке услуг по благоустройству инфраструк-
туры регионального центра Вологодской области. Вследствие нарушения двумя 
хозяйствующими субъектами и муниципальным казенным учреждением ч. 4 ст. 16 
Федерального закона «О защите конкуренции», осуществления ими согласован-
ных действий и негативного вмешательства в конкурентную среду возникло не-
обоснованное ограничение конкуренции1. Представленные прокуратурой в анти-
монопольный орган материалы объективно подтвердили наличие противоправной 
схемы по подготовке проектно-сметной документации в целях заключения муни-
ципальных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт дво-
ровых территорий.

В результате рассмотрения материалов антимонопольного производства юриди-
ческие лица признаны нарушившими требования законодательства о защите кон-

1 Решение № 035/01/16-211/2022 в отношении МКУ «СГХ», ООО «Магистраль»... от 26 января 
2023 г. [Электронный ресурс] // База решений и правовых актов Федеральная Антимонопольная 
Служба. – Режим доступа: URL: https://br.fas.gov.ru/to/vologodskoe-ufas-rossii/ed7e3f82-4053-4c19-
a512-1ed510b91225/?query= (дата обращения: 07.04.2024).
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куренции при заключении муниципальных контрактов, в связи с чем назначены 
административные штрафы на сумму свыше 12 млн руб. Судебными решениями 
трех инстанций поданные жалобы отклонены1.

Деятельность прокурора в данной сфере направлена также на защиту прав 
участников закупок. В ходе своей деятельности прокуроры выявляют случаи не-
добросовестного ограничения конкуренции, нарушения законов при заключении 
договоров, а также навязывание необоснованных условий, которые могут привести 
к ущемлению законных интересов других участников.

Прокуроры проводят проверки и анализируют закупочные процедуры с целью 
обеспечения исполнения законов и защиты прав всех участников. В случае выяв-
ления нарушений, принимают меры, направленные на пресечение таких действий 
и восстановление нарушенных прав.

Особая значимость данного направления надзорной деятельности отмечена в 
п. 2.9 приказа Генерального прокурора РФ от 14.01.2021 № 6 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок», предпи-
сывающем прокурорам держать под постоянным личным контролем вопросы со-
блюдения прав хозяйствующих субъектов на своевременную оплату заказчиками 
обязательств по государственным и муниципальным контрактам, погашения за-
долженности перед ними2. 

По результатам проведенной прокуратурой Бабушкинского района Вологодской 
области проверки выявлено нарушение законодательства в деятельности заказчи-
ка вследствие несвоевременной оплаты обязательств по исполненным контрактам, 
что послужило основанием к возбуждению прокурором дела об административном 
правонарушении в отношении главного врача больницы по признакам ч. 1 ст. 7.32.5 
КоАП РФ. На основании представленных прокуратурой материалов решением 
УФАС по Вологодской области указанному должностному лицу назначен админи-
стративный штраф в размере 30 тыс. руб. При этом в решении УФАС акцентирова-
но внимание, что существенная угроза охраняемым общественным отношениям 
заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий в результате 
допущенного правонарушения, а в пренебрежительном отношении к соблюдению 
требований действующего законодательства в сфере закупок. В этой связи, привле-
чение должностного лица к административной ответственности призвано обеспе-
чить реализацию целей административного наказания и предотвратить возможные 
злоупотребления в сфере осуществления госзакупок, обеспечить эффективное ис-
пользование бюджетных средств3.

Перед органами прокуратуры также поставлена задача активизировать деятель-
ность по выявлению и пресечению фактов нецелевого использования бюджетных 
средств, которая предопределена пп. 32 п. 67 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 02.07.2021 № 400, согласно которому достижение целей обеспечения 
экономической безопасности России осуществляется в том числе путем решения 
задачи повышения эффективности использования бюджетных средств4.

1 Сетевое издание «РБК». [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://vo.rbc.ru/vo/13/03/
2024/65f1b0229a79475ad6df5b23 (дата обращения: 09.04.2024).

2 Приказ Генерального прокурора РФ от 14.01.2021 № 6 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства в сфере закупок» [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_374322 (дата обращения: 09.04.2024).

3 Постановление № 035/04/7.32.5-837/2023 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://
br.fas.gov.ru/to/vologodskoe-ufas-rossii/b47b39d7-9363-4923-aeeb-3d4e4b9f7019/ (дата обращения: 
11.04.2024).

4 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консуль-
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Для обеспечения выполнения указанной задачи работники прокуратуры осу-
ществляют мониторинг процесса использования бюджетных средств, анализиру-
ют отчетность и документы, связанные с закупками и выполнением контрактов 
по государственным и муниципальным заказам. В арсенале прокуроров имеется 
«онлайн» доступ к государственной информационной системе «Электронный 
бюджет», позволяющей отслеживать финансовую и иную деятельность уполномо-
ченных органов и организаций на всем протяжении проектного цикла. Ведется пе-
речень организаций, привлеченных к ответственности за деяния коррупционного 
характера, что исключает их допуск к участию в закупках с привлечением бюджет-
ных средств1. 

Показателен пример, когда подрядчик лишился оплаты по госконтракту из-за со-
крытия информации о взяточничестве. В ходе прокурорской проверки было уста-
новлено, что коммерческая фирма, заключив в 2023 году государственный контракт 
с учреждением УИС на установку пластиковых окон, утаила факт привлечения к 
административной ответственности тремя месяцами ранее за дачу коммерческой 
взятки.

Поскольку указанное обстоятельство исключает участие в госзакупке, прокурор 
обратился в арбитражный суд с требованием о признании контракта недействи-
тельным. Суд удовлетворил заявление прокурора, признав контракт, заключен-
ным с нарушением законодательных требований, установленных к участнику за-
купки: отсутствие привлечения к административной ответственности по ст. 19.28 
КоАП РФ за 2 года до подачи заявки. Недобросовестность контрагента привела к 
необходимости вернуть всю выручку по госконтракту, невзирая на надлежащее 
выполнение работ и отсутствие претензий со стороны заказчика2. 

Одной из основных проблем в сфере закупок является распространенность кор-
рупционных схем, когда заключение контрактов и принятие решений искажаются 
в интересах отдельных лиц или групп. Это может приводить к переплатам, низкому 
качеству поставляемых товаров и услуг, а также к нарушениям законодательства о 
защите конкуренции.

Для активизации деятельности уполномоченных органов по выявлению и пре-
сечению фактов нецелевого использования бюджетных средств, Генеральным про-
курором РФ поручено прокурорам незамедлительно реагировать на выявленные 
факты нарушения закона, принимать меры прокурорского реагирования, направ-
ленные на реальное устранение нарушений закона, в зависимости от тяжести со-
вершенного нарушения и субъектного состава решать вопрос об инициировании 
привлечения виновных лиц к ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ или ст. 285.1 
УК РФ (абз. 7 п. 2 Указания Генерального прокурора РФ от 18.03.2020 № 170/7)3.

Также п. 2.11 вышеназванного приказа Генерального прокурора РФ от 14.01.2021 
№ 6 прокурорам предписано «акцентировать внимание на выявлении и пресече-
нии уполномоченными органами фактов откатов, хищений и нецелевого исполь-

тантПлюс». – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/2ec140
d58e8ceaecbc318afe3dea8e80debce8e1/ (дата обращения: 11.04.2024).

1 Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов принял участие в 21-м заседании 
Генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества [Электрон-
ный ресурс] // Генеральная прокуратура РФ – Режим доступа: URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
gprf/mass-media/news/archive?item=91354326 (дата обращения: 12.04.2024).

2 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда № А13-12169/2023 от 
01.04.2024 [Электронный ресурс] // «Электронное правосудие». – Режим доступа: URL:  https://ras.
arbitr.ru/Document/Pdf/73a77afc-fe44-44d6-a923-032da387582e/abfca729-2d09-4529-995d-ad07e23f4d9
e/%D0%9013-12169-2023__20240401.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 10.04.2024).

3 Указание Генерального прокурора РФ от 18.03.2020 № 170/7 «Об активизации прокурорского 
надзора за исполнением требований законодательства о целевом использовании бюджетных средств» 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348114 (дата обращения: 11.04.2024).
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зования бюджетных средств и других уголовно наказуемых деяний с использова-
нием различных противоправных схем». 

Так, по материалам надзорной проверки, проведенной органами прокуратуры 
Вологодской области, установлены факты хищения руководством подрядной ор-
ганизации бюджетных средств, авансированных заказчиком в рамках исполнения 
государственных контрактов. Вскрытые органами прокуратуры факты мошенниче-
ства с бюджетными средствами уже на первоначальном этапе реализации госкон-
трактов с длительными сроками исполнения послужили основанием к иницииро-
ванию возбуждения уголовного преследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 
По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждены уго-
ловные дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, что является 
примером системного сопровождения госзакупок и своевременного реагирования 
по результатам прокурорского надзора1. 

Проведение анализа и обобщения данных о нарушениях законов в рассматрива-
емой сфере также, по нашему мнению, выступает в качестве одной из задач орга-
нов прокуратуры в рамках надзора за исполнением законов о контрактной системе, 
и необходимым элементом организации надзора.

Обобщение поступающей информации, в том числе о выявленных нарушениях 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, представляет собой 
важный этап деятельности прокуратуры. На основе данных, полученных в ходе 
прокурорских проверок и других источников, проводится анализ типичных про-
тивоправных действий и наиболее распространенных нарушений, выявленных в 
рассматриваемой области.

В соответствии с п. 1 приказа Генерального прокурора РФ от 14.01.2021 № 6 про-
курорам надлежит обеспечить профилактическую направленность надзора, а также 
во взаимодействии с уполномоченными органами поставить на контроль вопросы 
исполнения законов при осуществлении закупок. 

Анализ нарушений в рассматриваемой сфере позволяет выявить системные 
проблемы и уязвимые места в процессе государственных закупок, а также опреде-
лить причины и условия нарушений законов в целях принятия мер к их предотвра-
щению и устранению. Также анализ играет ключевую роль в совершенствовании 
законодательства, в том числе посредством использования прокурором права зако-
нодательной инициативы. 

Подводя итоги, следует отметить, что прокурорский надзор за исполнением за-
конов в сфере закупок является существенным элементом обеспечения законно-
сти. Роль прокуратуры заключается не только в выявлении нарушений, но и в пре-
дотвращении их совершения, защите прав и законных интересов всех участников 
закупочных процедур. Указанное позволяет обеспечить соблюдение принципов 
справедливости, равноправия и конкуренции в процессе государственных заку-
пок. Путем анализа данных о нарушениях и их обобщения прокуратура выявляет 
причины и типы нарушений, разрабатывает меры по их пресечению и предупреж-
дению. Такой подход способствует повышению эффективности и прозрачности 
закупочных процедур, что, в свою очередь, укрепляет доверие общества к органам 
государственной власти и местного самоуправления, способности их решать зада-
чи социально-экономического развития территорий. 
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24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проведение специальной 
военной операции1. 21 сентября 2022 года согласно Указу Президента Российской 
Федерации № 647 в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация2. 
В соответствии с данным нормативным правовым актом осуществляется призыв 
граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации.

Таким образом, в связи с формированием новых видов правоотношений в со-
временном российском обществе возникла отдельная социальная группа граждан, 
права и законные интересы которых требуют внимательного к себе отношения 
и качественно проработанной правовой защиты со стороны органов публичной 
власти. 

Как отмечает Президент Российской Федерации В.В. Путин на расширенном 
заседании коллегии Генеральной прокуратуры, — защита органами прокуратуры 
прав и интересов военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной 
операции, а также членов их семей является важным направлением деятельности 
государства. Работа в этой сфере должна быть предметной и адресной. Прокурорам 
поручено при поступлении заявлений указанной категории граждан качественно 
разрешать таковые и незамедлительно реагировать3. 

Также, согласно заявлению Генерального прокурора Российской Федерации 
И.В. Краснова, равнодушное отношение должностных лиц к семьям военных, об-
ратившихся к ним с проблемой, недопустимо4. 

Следует отметить, что для оперативного взаимодействия органов прокуратуры с 
военнослужащими, участниками специальной военной операции, а также членами 
их семей Генеральная прокуратура Российской Федерации создала на своем сай-
те специальный раздел для обращений указанной категории граждан5. Полагаем, 
что данная возможность имеет ряд положительных аспектов для совершенство-
вания прокурорской деятельности на этом направлении, поскольку позволяет не 
только получить информацию от граждан о нарушении их прав и законных инте-
ресов, но и держать на особом контроле данные обращения до момента их полного 
разрешения. 

Отметим, что для полноценного существования института законности в стра-
не и, соответственно, правопорядка в социуме органами публичной власти долж-
но быть надлежаще обеспечено верховенство закона. Кроме того, основной целью 
деятельности правового государства выступает обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина [1, С. 47—51].

Немаловажным является то, что при работе с каждым обращением первоначаль-
но следует изучить действующее законодательство, регулирующее сферу обще-
ственных отношений, к которой относится полученное заявление либо жалоба. За-
тем после тщательного анализа всех указанных в обращении аргументов и доводов 

1 Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе // Интернет-портал «Рос-
сийской газеты»: 21.06.2012г. URL: https://rg.ru/2022/02/24/vladimir-putin-soobshchil-o-specialnoj-
voennoj-operacii-v-donbasse.html (дата обращения: 05.03.2024).

2 Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации : Указ Президента РФ от 
21.09.2022 № 647. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Путин призвал прокуроров активнее защищать права участников и ветеранов СВО // Инфор-
мационное агентство ТАСС: 02 апреля 1999 г. URL: https://tass.ru/politika/17272753 (дата обращения: 
05.03.2024). 

4 Генпрокурор Краснов: Недопустимо, когда семьи участников СВО сталкиваются с равнодуши-
ем чиновников // Интернет-портал «Российской газеты»: 21.06.2012г. URL: https://rg.ru/2023/06/23/
genprokuror-krasnov-nedopustimo-kogda-semi-uchastnikov-svo-stalkivaiutsia-s-ravnodushiem-
chinovnikov.html (дата обращения: 05.03.2024). 

5 На сайте Генпрокуратуры появился раздел для обращений участников СВО и членов их семей // 
Информационное агентство ТАСС: 02 апреля 1999 г. URL: https://tass.ru/obschestvo/18999953 (дата об-
ращения: 05.03.2024). 
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необходимо организовывать проведение проверочных мероприятий с получением 
объяснений должностных лиц [2, С. 104]. 

Так, согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 граж-
дане, которые были призваны на военную службу в связи с объявлением частичной 
мобилизации автоматически приобретают статус военнослужащих1. Тем самым на 
них распространяется ряд социальных гарантий, льгот и компенсаций. Кроме того, 
немаловажным является то, что в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ предусмотренные 
действующим законодательством правовые гарантии и различные компенсации 
распространяются и на членов семей военнослужащих. Следует отметить, что пе-
речень членов семьи, которые могут претендовать на получение социальных га-
рантий и компенсаций, установлен Законом. Однако, возможность получить соот-
ветствующие социальные льготы не исключена и для других лиц и членов семей 
военнослужащих, так как может быть распространена на них посредством указов 
Президента Российской Федерации2.

В этой связи перед государством стоит сложная задача по максимальной мини-
мизации социального риска для военнослужащих и членов их семей. Нормативное 
закрепление за указанной категорией граждан особого правового статуса позволяет 
им претендовать на различные виды социального обеспечения. Это обеспечивает 
своевременная правотворческая деятельность, результат которой представляется 
нам в виде качественно проработанного правового механизма защиты этих граж-
дан со стороны органов публичной власти. 

Таким образом, с учётом действующего законодательства на органы публичной 
власти возложена функция по надлежащему обеспечению реализации всего переч-
ня социальных обязательств государства.

В связи с вышеизложенным, для государственных органов и органов местного 
самоуправления рассмотрение обращений граждан-участников специальной во-
енной операции и членов их семей требует особого внимания со стороны долж-
ностных лиц, поскольку данные обращения не только помогут восстановить права 
указанной категории граждан, но и позволят выявить какие-то проблемные вопро-
сы правоприменительного характера. 

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на ряд существующих вопросов.
Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ поступившее в орган пу-
бличной власти письменное заявление должно быть зарегистрировано в течение 
трех дней. Во-первых, следует отметить, что из-за отсутствия конкретизации поло-
жений данного нормативного правового акта относительно исчисления срока ре-
гистрации заявления на практике не исключены правоприменительные проблемы 
в тех случаях, когда регистрация выпадает либо на праздничный, либо на выходной 
день. Во-вторых, отведенный трехдневный срок на регистрацию обращения зна-
чительно способствует замедлению процедуры рассмотрения заявления, что нега-
тивно может сказаться на своевременности рассмотрения и оперативности разре-
шения обращений граждан-участников специальной военной операции и членов 
их семей.

В связи с этим, полагаем необходимым внести изменение в часть 2 статьи 8 Фе-
дерального закона № 59-ФЗ, сократив период срока, предусмотренного для реги-
страции обращения, до одного рабочего дня. 

Интересным представляется следующий вопрос.
1 Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации : Указ Президента РФ от 

21.09.2022 № 647. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 О статусе военнослужащих : Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ: текст с изм. и доп. на 25 

декабря 2023 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Так, согласно пункту 5.1 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации обращения воен-
нослужащих и членов их семей подлежат обязательному разрешению в течение 
30 дней. Мы видим, что военнослужащие, участники и ветераны специальной во-
енной операции, а также члены их семей могут обратиться в органы прокуратуры 
за защитой своих социальных прав. 

Считаем, что органы прокуратуры, осуществляя надзорную функцию государ-
ства, способны в полной мере обеспечить поддержание правопорядка и режима 
законности в стране. Благодаря вмешательству надзорного ведомства можно в пол-
ной мере восстановить нарушенные права граждан.

Вместе с тем, в связи с социальной значимостью вышеуказанных обращений 
и острой необходимостью в их оперативном разрешении, полагаем, как один из 
возможных вариантов повышения эффективности прокурорской деятельности на 
данном направлении, внести изменение в ведомственный акт, дополнив Инструк-
цию пунктом 5.1.2, согласно которому обращения военнослужащих-участников и 
ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей, содержащие 
сведения о нарушении их прав и свобод, должны быть разрешены в течение 15 ра-
бочих дней, а не требующие необходимых проверочных мероприятий — в течение 
7 рабочих дней.

Кроме того, в связи с потребностью консолидировать деятельность органов пу-
бличной власти на данном направлении, а также для слаженного взаимодействия в 
области защиты социальных прав граждан-участников специальной военной опе-
рации и членов их семей, полагаем необходимым внести изменения в Федераль-
ный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
дополнив статью 12 Закона частью 1.2, согласно которой обращения военнослужа-
щих — участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их 
семей должны быть рассмотрены в течение 15 рабочих дней.

Данная новелла сможет не только унифицировать действующее законодатель-
ство в исследуемой нами сфере, но и позволит обеспечить оперативность при рас-
смотрении обращений военнослужащих-участников и ветеранов специальной во-
енной операции, а также членов их семей во всех органах публичной власти. 

Таким образом, подводя итог сказанного, нельзя не отметить положительные мо-
менты в деятельности государства по предоставлению ряда социальных гарантии, 
льгот и компенсаций участникам специальной военной операции, а также членам 
их семей. Качественно проработанная правовая защита со стороны органов пу-
бличной власти для указанной категории граждан в настоящее время продолжает 
сохранять свою актуальность. В связи с этим, считаем, что внесение изменений в 
действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения 
обращений граждан, дополнительно поможет обеспечить правозащитную функ-
цию государства на данном направлении.
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Традиционно женская преступность вызывает серьезную тревогу и оказывает 
значительное влияние на общую криминогенную обстановку в стране. Несмотря 
на то, что женщины традиционно значительно менее склонны придерживаться 
криминальных традиций, [1, с. 36] сам факт вовлечения в преступную деятельность 
данной части населения свидетельствует о кризисных процессах в обществе. В свя-
зи с чем не прекращается поиск оптимизации стратегии и тактики борьбы с дан-
ным видом преступности, а также применения справедливого наказания и средств 
исправления к осужденным женщинам, которым по приговору суда было назначе-
но лишение свободы.

Учитывая тот факт, что лишение свободы на определённый срок является самым 
строгим видом воздействия, оказывающим влияние на женщин, совершивших 
преступление, то деятельность учреждений ФСИН России, исполняющих лише-
ние свободы в отношении женщин, всегда находится в центре внимания обще-
ственности. Женщины могут содержаться в таких исправительных учреждениях, 
как колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные уч-
реждения и исправительные колонии общего режима. Отметим, что большинство 
из них отбывание наказание в последнем виде исправительных учреждений (если 
осужденная женщина оставляется для отбывания наказания в СИЗО, то она отбыва-
ет наказание также на условиях, установленных для ИК общего режима), поэтому 
авторы статьи сосредоточили свое внимание на особенностях отбывания наказа-
ния женщинами именно в ИК общего режима, при этом эмпирическое исследова-
ние проводилось на базе одной из колоний Краснодарского края.

Основные нормы, регламентирующие отбывание лишения свободы осужден-
ными женщинами и их правовое положение, содержатся в Уголовно-исполнитель-
ном кодексе Российской Федерации (далее — УИК РФ). Так, в ст. 87 УИК РФ закре-
плено, что женщины, отбывающие наказание в исправительных колониях общего 
режима, содержатся на обычных, облегченных и строгих условиях.  

Материально-бытовое обеспечение осужденных женщин имеет свои особенно-
сти, которые говорят о гуманности законодателя к данной категории осужденных. 
Так, минимальная норма жилой площади, приходящейся на одну осужденную, 
согласно ст. 99 УИК РФ, составляет три квадратных метра. Осужденным беремен-
ным женщинам, осужденным кормящим матерям, создаются улучшенные жилищ-
но-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания [2, c. 209].

Также осужденные женщины пользуются правом получения неограниченного 
количества посылок, согласно ст. 90 УИК РФ. Например, на практике данное поло-
жение реализуется следующим образом. Так, за один месяц в ФКУ ИК-3 ГУФСИН 
России по Краснодарскому краю поступило 433 посылок, передач или бандеролей 
(146 посылок, 186 передач, 101 бандероль), что свидетельствует о полной реализа-
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ции данного права, поскольку на одну осужденную женщину в среднем приходит-
ся 1 посылка, передача или бандероль. Но и тут стоит отметить определённую про-
блему, поскольку посылок, передач или бандеролей поступает достаточно большое 
количество в день (в будний день в обследуемое учреждение поступает в среднем 
28 посылок, передач или бандеролей), поэтому сотрудники физически не успевают 
провести досмотр всех полученных отправлений, что приводит к долгому ожида-
нию своих посылок, передач или бандеролей осужденными женщинами.

Помывка осужденных имеет так же отличительные особенности, что улучшает 
правовое положение осужденных женщин. Согласно Приказу Минюста России от 
04.07.2022 № 110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных 
центров уголовно-исполнительной системы» помывка осужденных женщин обе-
спечивается три раза в неделю. Осужденным к лишению свободы беременным 
женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, обеспечивается возможность 
ежедневной помывки.

Рассмотрим на примере ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Краснодарскому краю, 
как на практике реализуется данное право. Помывка осужденных осуществляются 
строго 3 раза в неделю согласно графику (в понедельник — 1, 3, 5 отряд, вторник — 2, 
4, 6 отряд, среда — 3, 5, 7, четверг — 1, 2, 4, пятница  5,7,  суббота — 2, 6, воскресенье — 
1, 3, 4, 7), что полностью соответствует норме закрепленной в законе и свидетель-
ствует о стремлении учреждения к выполнению установленных норм и гуманном 
отношении к осужденным женщинам. Сотрудники в интервью не выделили про-
блем с реализацией данного права.

Если говорить о специфике применения мер взыскания к осужденным женщи-
нам, то к ним применяются выговор, дисциплинарный штраф в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей, водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток 
(при этом женщинам дополнительно разрешается иметь с собой средства женской 
гигиены), перевод в помещение камерного типа на срок до 3 месяцев (мужчин пе-
реводят до 6 месяцев). В ЕПКТ осужденного женского пола не переводятся.

И, наоборот, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обуче-
нию, активное участие в воспитательных мероприятиях к осужденным женщинам, 
согласно ст. 113 УИК РФ, могут применяться следующие меры поощрения: благо-
дарность, награждение подарком, денежная премия, предоставление дополнитель-
ного краткосрочного или длительного свидания, разрешение дополнительно рас-
ходовать деньги в размере до трех тысяч рублей на покупку продуктов питания и 
предметов первой необходимости, досрочное снятие ранее наложенного взыска-
ния. Формально различий при применении мер поощрения к женщинам по срав-
нению с мужчинами нет, но упомянутая выше норма о возможности получения 
неограниченного количества посылок, делает невозможным поощрения в виде раз-
решения на получение дополнительной посылки.

Одним из средств исправления осужденных женщин, закрепленных в ст. 9 
УИК РФ, является воспитательная работа, в которой основное место занимает про-
ведение с осужденными женщинами бесед о материнском долге, необходимости 
служить примером своим детям. Главной задачей должно быть обучение осужден-
ных женщин основам материнства. В связи с этим предлагаем в местах лишения 
свободы проводить воспитательную работу по формированию ответственности 
за себя и ребенка и психологической устойчивости к трудностям в последующей 
адаптации, проводить курсы «Школа мам», в рамках организации групповой и мас-
совой работы. [3, с. 20] В связи с этим целесообразно проводить родительские дни 
(воспитательные мероприятия с приглашением родственников), что окажет благо-
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приятное воздействие на осужденных, положительно повлияет на их дисциплину 
и статистику условно-досрочного освобождения. 

Следующим средство исправления является общественно полезный труд. Так, 
трудящиеся осужденные женщины имеют ряд привилегий. Им разрешается иметь 
12 рабочих дней в год трудового отпуска [4, c.518]. Данный отпуск они могут прове-
сти и за пределами ИУ, но для этого обязательно требуется разрешение начальника 
исправительного учреждения с учетом личности, тяжести совершенного престу-
пления и т.п.

Стоит отметить особенности отбывания наказания беременными женщинами, 
кормящими матерями и женщинами, имеющими при себе детей. 

В ст. 100 УИК РФ предусмотрено, что с согласия осужденных женщин их дети 
могут быть переданы родственникам (также с их согласия) или по решению орга-
нов опеки и попечительства иным лицам. В случае оставления ребенка с матерью 
его размещают в доме ребенка при исправительном учреждении до достижении 
им четырехлетнего возраста, после чего достижении которого он направляется в 
соответствующее детское  учреждение. В исключительных случаях, когда  остав-
шаяся часть срока отбывания наказания составляет не более года, а ребенок на этот 
момент достиг возраста четырех лет, то по разрешению администрации исправи-
тельного учреждения он может остаться в доме ребенка до окончания срока отбы-
вания наказания матерью. В домах ребёнка при исправительных колониях созда-
ются условия, отвечающие требованиям для нормального развития и проживания 
детей. Осужденные женщины могут общаться с детьми в свободное от работы вре-
мя без ограничения. 

Зачастую на практике при реализации данного права появляются проблемы, 
связанные с управлением домами ребенка, поскольку такие дома необходимо рас-
полагать на определенном расстоянии от жилых зон исправительных учреждений 
вне поле зрения для детей. Также они должны быть оборудованы санузлом, душе-
выми кабинами, иметь минимум 2-3 комнаты для новорожденных со всем обо-
рудованием, как минимум одну комната для ухода за детьми и отдыха для мам, 
балкон и отдельную зону для прогулок и развлечений [5, c. 715]. Еще одной пробле-
мой выступает недостаточность средств на данную постройку, ведь для создания 
необходимых условий для детей необходим достаточно большой бюджет. Совокуп-
ность этих проблем в дальнейшем может повлиять на связь матери с ребенком, так 
как возникает неполное понимание у матери своих обязанностей по воспитанию 
детей, что приводит к отказу осужденных от своих детей в будущем. Кроме того, 
не при каждом учреждении, где содержатся осужденные женщины, дома ребенка 
создаются: в 2023 году всего в России их было 13. 

По мнению авторов, необходимо обеспечить возможность проживания с соб-
ственным ребенком каждой женщине, выразившей такое желание и не нарушаю-
щий установленный порядок отбывания наказания. Данная проблема может быть 
решена внесением изменений законодательства: так, предлагается закрепить в 
УИК РФ статью 121.1 УИК РФ «Проживание осужденных женщин, имеющих ма-
лолетних детей, за пределами исправительного учреждения» следующего содер-
жания: «Осужденным женщинам, не допускающим нарушений установленного 
порядка отбывания наказания и добросовестно выполняющим обязанности по 
воспитанию и содержанию ребенка, до достижения ребенком четырехлетнего воз-
раста может быть разрешено проживание за пределами исправительной колонии 
совместно с семьей или детьми на арендованной или собственной жилой площади 
по мотивированному постановлению начальника исправительного учреждения».

А также предлагается внести изменения в ст.97 УИК РФ, дополнив ее частью 2.3: 
«Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных коло-
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ний, может быть разрешен выезд за пределы исправительных учреждений для посе-
щения с детьми медицинских учреждений и культурно-массовых мероприятий». 

Полагаем, что данные изменения законодательства позволят повысить эффек-
тивность исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужден-
ных женщин, благоприятно повлияют на исправление осужденных женщин и их 
последующую ресоциализацию в обществе. 
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на правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, определяет отличия административно-правового статуса граждан 
Российской Федерации от иностранных граждан, лиц без гражданства. 

Ключевые слова: иностранные граждане, лица без гражданства, административно-
правовой статус, правовое положение, административная ответственность
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Административно-правовой статус человека и гражданина — это совокупность 
его прав и обязанностей в области государственного управления, закрепленных в 
нормах административного права, а также за неисполнение надлежащих правил 
поведения предусмотрена соответствующая санкция [1, с. 69]. Данное правовое 
положение регламентирует какими правами обладает субъект административного 
права, какие у него есть обязанности, за невыполнение которых Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность.

Субъекты административного права подразделяются на индивидуальные и кол-
лективные [1, с. 56]. К индивидуальным относятся граждане, иностранные граж-
дане, лица без гражданства и специальные субъекты (например, государственные 
служащие); коллективными субъектами являются государственные организации 
(органы исполнительной власти, государственные предприятия и учреждения) и 
негосударственные организации (общественные объединения, коммерческие ор-
ганизации и др.).

В рамках статьи рассмотрим административно-правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Для определения кем являются иностранные граж-
дане и лица без гражданства, обратимся к статье 2 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), согласно которому иностранный 
гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федера-
ции и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 
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государства; лицо без гражданства — физическое лицо, не являющееся граждани-
ном Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства1. Иностранные граждане, находящиеся на 
территории Российской Федерации, по сроку пребывания подразделяются на по-
стоянно проживающих (иностранные граждане, имеющие разрешение или вид на 
жительство в России); временно пребывающие (иностранные граждане, находя-
щиеся на территории России по сроку действия визы или по общему правилу их 
срок пребывания не должен превышать 90 суток суммарно в течение каждого пе-
риода, заключенного в 180 сутках); иностранные граждане, следующие через тер-
риторию Российской Федерации транзитом [2, с. 140].

В соответствие со ст. 15 Федерального закона № 115-ФЗ иностранные гражда-
не не имеют права быть призванными на военную или альтернативную службу. 
Данное положение в Федеральном законе подразумевает то, чтобы иностранные 
граждане не имели права вмешиваться во внутренние и внешние дела государства, 
связанные с Вооруженными Силами России: не обладали доступом к особой ин-
формации, тактикам и стратегиям российской армии, но они имеют право посту-
пить на военную службу по контракту или быть приняты на работу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации и другие войска только в качестве лица гражданского 
персонала.

Следующий вопрос относительно административно-правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства регламентирован в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 22.08.1998 № 1003 «Об утверждении Поло-
жения о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, 
а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государ-
ственной тайне». В нем указано, что лица без гражданства могут быть допущены к 
информации, имеющей государственную тайну, но только на основании решения 
Правительства Российской Федерации. Если сведения составляют особую важ-
ность или секретность, то лица без гражданства не допускаются к данным, состав-
ляющих государственную тайну. 

Иностранные граждане допускаются к государственной тайне только на осно-
вании международного договора, в котором указана обязанность иностранного 
государства или международной организации по защите информации, имеющую 
государственную тайну. Необходимо отметить, что допуск иностранных граждан 
к государственной тайне принимается руководителями органов государственной 
власти, органами государственной власти субъектов и другими уполномоченными 
лицами и согласовывается с органами Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации. Анализируя особенности данного положения в законодательстве, 
можно сделать вывод, что оно так же направлено на обеспечение безопасности ин-
формации и других специальных знаний от иностранных агентов, которые могут 
причинить вред Российской Федерации и ее государственному суверенитету.

Также, иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права участво-
вать в осуществлении правосудия как присяжные заседатели, то есть не могут быть 
лицами, принимающими участие в соответствии с законодательством в судебном 
разбирательстве.

Следует обратить внимание на отношение иностранных граждан относительно 
избирательного права. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ иностран-
ные граждане не обладают ни активным, ни пассивным избирательным правом, то 
есть они не могут избирать или быть избраны в органы государственной власти, 

1 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения 
15.02.2024).
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органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Необходимо 
отметить, что данные лица также не имеют право участвовать в федеральных рефе-
рендумах и референдумах субъектов Российской Федерации. Но относительно из-
бирательного права постоянно проживающие иностранные граждане имеют свою 
особенность, которая выражается в том, что они имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления, участвовать в местном референду-
ме. В этом частном случае проявляется демократичность в сфере государственного 
управления, так как вышеуказанный принцип позволяет иностранным гражданам 
принимать решения и осуществлять регулирование вопросов, которые находятся 
на местном уровне. 

Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права быть членами 
политических партий1. Анализируя данный запрет, можно прийти к выводу о том, 
что благодаря данному положению иностранные граждане не смогут способство-
вать какому-либо политическому перевороту в стране, внедрять различные поли-
тические убеждения, которые направлены против Российской Федерации и ее го-
сударственной целостности.

Следующая особенность административно-правового статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства проявляется в исключительной административной 
ответственности этих лиц. Если быть точнее, то за определенные правонарушения 
к ответственности привлекаются только иностранные граждане и лица без граж-
данства. В пример приведем следующие статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ): статья 18.8 КоАП РФ, в 
которой установлена ответственность за нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Российской Федерации; статья 18.9 КоАП РФ — на-
рушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства; 18.10 КоАП РФ — незаконное осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской 
Федерации. Данная особенность позволяет привлечь иностранных лиц и лиц без 
гражданства к административной ответственности за их нарушение российского 
законодательства в особых ситуациях, в которых граждане Российской Федерации 
совершить административный проступок не смогут в силу своего административ-
но-правового статуса.

Согласно главе 13 КоАП РФ иностранные граждане и лица без гражданства могут 
быть подвергнуты к административной ответственности по общему правилу, но 
в отличие от граждан России у данных субъектов имеется особый вид наказания, 
который применяется только относительно их — это административное выдворе-
ние за пределы РФ. Согласно статье 3.10 КоАП РФ административное выдворение 
за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без граждан-
ства заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных 
граждан и лиц через Государственную границу Российской Федерации за преде-
лы Российской Федерации2. Такой вид наказания не может назначаться иностран-
ному гражданину, который является военнослужащим. Только судья принимает 
решение об установлении административного выдворения, а при особом случае, 
как совершение правонарушения при въезде на территорию Российской Федера-
ции, — уполномоченными должностными лицами. Необходимо отметить, что при 
назначении наказания судья принимает решение либо о принудительном выдво-

1 Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения 15.02.2024).

2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-
ФЗ (ред. от 19.10.2023). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения 
15.02.2024).
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рении, либо о контролируемом самостоятельном выезде. При первом случае лицо 
может быть помещено в специальное учреждение до его выдворения из страны. 
При второй ситуации лицо покидает страну либо за свой счет, либо за счет органа, 
который его пригласил, либо за счет консульства иностранного государства, либо за 
счет международной организации. 

Относительно передвижения и выборе места жительства иностранных граждан 
и лиц без гражданства устанавливаются особые ограничения. Временно пребыва-
ющие иностранные граждане имеют право свободы передвижения по территории 
Российской Федерации, кроме посещения специализированных объектов, в кото-
рых требуется разрешение на въезд. Говоря о временно проживающих иностран-
ных гражданах, необходимо выделить, что они не имеют права по своему желанию 
изменять место своего проживания в пределах территории субъекта, в котором им 
выдали разрешение на временное проживание [3, с. 79]. 

В заключение хочется отметить, что административно-правовой статус пред-
ставляет собой комплекс прав и обязанностей субъектов, которые регламентирова-
ны нормами административного законодательства и другими правовыми актами, а 
также за неисполнение или ненадлежащее исполнение правил поведения в сфере 
государственного управления установлена определенная санкция. Администра-
тивно-правовой статус иностранный граждан и лиц без гражданства значительно 
отличается от статуса граждан Российской Федерации. Такие особенности, уста-
новленные законодательством, ограничивают правоспособность данных субъектов 
на реализацию конституционных, избирательных и административных прав. Госу-
дарство принимает меры по защите от интервенции зарубежных стран, из-за кото-
рых возможно появление различных политических, экономических, культурных, 
социальных конфликтов и переворотов. Благодаря особому правовому положению 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации реализуется 
принцип государственной целостности, уменьшается риск совершения действий, 
направленных на нарушение единства страны. Таким образом, данная специфика 
позволяет сохранить стабильность и устойчивость государственной власти в Рос-
сии, защищает общество и государство в целом от вмешательства иностранных 
агентов, а также способствует контролировать перемещение и деятельность ино-
странцев и лиц без гражданства.
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Обязанности — это социально-значимые действия, которые человек должен 
выполнять в интересах общества и государства в соответствии с установленными 
нормами и правилами общества. Обязанности и права тесно связаны между со-
бой [1, с. 203]. Права человека обусловлены его обязанностями перед обществом, 
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а обязанности предполагают наличие соответствующих прав. Например, право на 
получение образования связано с обязанностью ребенка посещать школу. Таким 
образом, права и обязанности взаимосвязаны и представляют собой единую систе-
му, обеспечивающую функционирование общества и защиту интересов каждого 
его члена. Реализация обязанностей является неотъемлемой частью полноценного 
гражданства. Человек, исполняющий свои обязанности, вносит свой вклад в раз-
витие общества и обеспечивает соблюдение прав других граждан. Обязанности, 
как утверждает Б.С. Эбзеев, «объективно необходимые и закономерные свойства 
всякой государственной организации общества, имманентные государственно ор-
ганизованному человеку, живущему в сообществе других людей и подчиненному 
определенному правопорядку, и сами являются неотъемлемым элементом этого 
правопорядка. Без обязанностей и ответственности личности, коррелирующих его 
свободе и правам, немыслима социальная солидарность как баланс интересов во 
взаимоотношениях самих граждан и их объединений, а также в их взаимоотноше-
ниях с государством» [2, с. 34].

Конституционные обязанности можно описать как правила, которые определя-
ют, как мы должны вести себя в обществе и которые государство санкционирует, 
то есть одобряет и поддерживает. Эти правила занимают особое место в системе 
права, так как они являются основными и наиболее важными среди всех юридиче-
ских обязанностей. Они установлены в самом высоком юридическом акте — Кон-
ституции Российской Федерации (далее — Конституция РФ), который считается 
основным законом страны и имеет самую высшую юридическую силу. Поэтому 
исполнение конституционных обязанностей является обязательным для всех граж-
дан и должно быть соблюдено без исключений. Подчеркивая значимость обязанно-
стей в одноименном трактате, М.Т. Цицерон отметил, что каждой области жизни и 
деятельности отвечают свои обязанности, а их исполнение — нравственный смысл 
жизни [3, с. 67].

Ведь действительно, реализация, осуществление конституционных обязанно-
стей является долгом каждого гражданина. Особенность конституционных обя-
занностей в том, что они устанавливают и защищают взаимоотношения между 
гражданином и государством. Они составляют юридическую базу, без которой не-
возможно существование страны. В Российской Федерации ряд конституционных 
обязанностей, как уже говорилось выше, формализованы в главном законе нашей 
стране – Конституции РФ 1993 года1. 

Обязанность соблюдать Конституцию РФ и другие нормативно-правовые акты 
является одной из самых важных для всех участников правовых отношений в на-
шей стране. Речь идет о соблюдении всего действующего законодательства на тер-
ритории РФ.  Эта обязанность закреплена в части 2, статьи 15 Конституции РФ. Она 
касается всех субъектов правоотношений: физических лиц, юридических лиц, госу-
дарственных и муниципальных органов власти и т.д. за несоблюдение положений 
Конституции РФ и других законов предусмотрена юридическая ответственность. 
Соблюдение конституционных норм и остального действующего законодатель-
ства является необходимым условием для обеспечения безопасности, установле-
ния правопорядка, стабильности в обществе и его соответствия демократическим 
принципам конституционной системы РФ. Таким образом, все субъекты правоот-
ношений обязаны соблюдать Конституцию РФ и другую действующую правовую 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2014. — № 31. — 
Ст. 4398.
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нормативную базу с целью поддержания законности и обеспечения правопорядка 
в обществе.

Следующей конституционной обязанностью является уважение прав и свобод 
других лиц. Это указывается в части 3 статьи 17 Конституции РФ. Основной закон 
государства устанавливает, что, осуществляя свои права и свободы, не нужно за-
бывать о правах и свободах других граждан. Это важнейшее условие правопорядка 
направленно против «гражданского эгоизма», пользования своими правами за счет 
других, а также направлено против конфликтов и недемократического отношения 
к окружающим людям.

В частях 2 и 3 статьи 17 Конституции РФ закреплены две конституционные обя-
занности граждан: во-первых, забота о детях, их воспитание — равное право и обя-
занность родителей. Родители или лица их замещающие обязаны обеспечить своего 
ребенка возможностью получить основное общее образование (часть 4 статьи 43). 
Эта обязанность закреплена как в части 2 статьи 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации, так и в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»1 и за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
этой обязанности предусмотрена уголовная ответственность (например, по статье 
156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»);

во-вторых, трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетру-
доспособных родителях. Забота детей о своих родителях предусматривает оказание 
им всесторонней помощи, поддержки и заботы. В Семейном кодексе говориться 
не только о моральной, но также и о материальной помощи совершеннолетними 
детьми при заключении письменного соглашения об уплате алиментов. 

Еще одной конституционной обязанностью является уплата установленных за-
коном налогов и сборов. Обязанность платить федеральные, региональные и мест-
ные налоги и сборы, то есть платежи за услуги, оказываемые государственными 
органами или органами местного самоуправления, например, государственная по-
шлина, установлена в статье 57 Конституции РФ. Условия налогообложения уста-
новлены Налоговым кодексом РФ. «Законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщика, обратной силы не имеют», по словам 
С. А. Авакьяна [4, с. 798].

В статье 58 Конституции РФ сказано, что каждый гражданин обязан сохранять 
природу и окружающую природу и бережно относиться к природным богатствам. 
Охранять естественную среду обязаны не только граждане, но и органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, общественные организации и т.д. 
Обязанность конкретизирована федеральным законом РФ «Об охране окружаю-
щей среды»2. За нарушение конституционной обязанности следует дисциплинар-
ная, административная и даже уголовная ответственность. 

Согласно части 3 статьи 44 Конституции РФ, каждый должен заботиться о сохра-
нении исторического и культурного наследия, бережно относиться к памятникам 
истории и культуры. Также речь идет и о равном праве на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным 
ценностям. Объект культурного наследия являются уникальной ценностью, па-
мятью и историей для всего русского многонационального народа. Обязанность 
сохранять и беречь памятники культуры распространяются на всех субъектов 
правоотношений. Реализуется конституционная обязанность по сохранению исто-
рического и культурного наследия в Основах законодательства РФ о культуре (утв. 
Верховным Советом РФ 09.10.1992 № 3612-1) и Федеральном законе от 25.06.2002 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ // Доступ 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.03.2024).

2 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г № 7-ФЗ // Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.03.2024).
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№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации».

Заключающей, но немало важной, тем более в наше непростое время, считает-
ся обязанность защищать свою Родину.  Согласно части 1 статьи 59 Конституции 
РФ защита Отечества является одним из главных долгов и обязанностей граждани-
на Российской Федерации. Обязанность защищать свою родину включает в себя 
охрану суверенитета страны, её территории, населения. Без этого существование 
любого государства невозможно. Военная служба, участие в гражданской обороне, 
исполнение обязанностей военнослужащего или других формах государственной 
службы в области безопасности — все это способы выполнять обязанность защи-
щать свою родину. Защита Отечества также включает в себя борьбу с терроризмом, 
экстремизмом и другими угрозами национальной безопасности. Каждый гражда-
нин, соблюдая законы и не причиняя вреда своей стране, должен быть готов про-
тивостоять любым угрозам и рисковать своей жизнью в служении родине. Защита 
отечества — это не только юридическая и гражданская обязанность, но и мораль-
ный долг, выражение патриотизма и глубокого уважения к своей стране и ее цен-
ностям. Времена могут меняться, но обязанность защищать свою родину остается 
неизменной.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что кон-
ституционные обязанности являются неотъемлемой частью правового статуса 
личности и гражданина. В свою очередь, конституционные обязанности — это за-
крепляемые нормами Конституции РФ, границы дозволяемого поведения. И за 
несоблюдение конституционных обязанностей последуют санкции, устанавлива-
емые законом.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Россия является фе-
деративным государством. Отсюда возникает риторический вопрос: каким прин-
ципам должны соответствовать межбюджетные отношения между федеральным 
центром и субъектами? Ответ очевиден — федеративным: сочетание демократиз-
ма и централизма при разграничении бюджетно-налоговых полномочий, высокая 
степень самостоятельности каждого уровня власти, активное участие субъектов 
Российской Федерации в межбюджетных отношениях. Однако ситуация, которая 
наблюдается нами сегодня, принципиально противоречит данным принципам: 
межбюджетный федерализм перекрывается вертикальной субординацией, что, в 
свою очередь, приводит к усилению региональных диспропорций.
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На наш взгляд, развитие местного самоуправления в Российской Федерации 
возможно только при обеспечении финансовой самостоятельности, которая выра-
жается, в частности, в преодолении дефицита бюджета.

Главным образом, проблема дефицита имеет свое отражение в статистиче-
ских данных Министерства финансов Российской Федерации1 (далее — Мин-
фин РФ), которые свидетельствуют о том, что в настоящее время финансово-эко-
номическая ситуация в муниципальных образованиях переживает кризис.

Можно выделить целый ряд причин, вызывающих данный кризис.
Во-первых, имеется высокая централизация налоговых полномочий: на феде-

ральном уровне устанавливаются не только порядок определения налоговой базы 
региона, но и порядок исчисления региональных и местных налогов, а также пре-
дельные размеры налоговых ставок для налогов регионального и местного уровня.

Во-вторых, устанавливаются негласные пропорции зачисления налогов по уров-
ням бюджетов. Как это выглядит: увеличивается доля зачисления в федеральный 
бюджет налогов, собранных в регионах, уменьшается доля их зачисления в бюдже-
ты субъектов федерации.

В-третьих, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»2 (далее — ФЗ 
№ 131-ФЗ) на местные власти возложены широкие полномочия, в том числе и в 
сфере формирования бюджета, и со временем число закрепленных собственных 
полномочий регионов и полномочий, передаваемых с федерального уровня на ре-
гиональный, увеличивается. Для сравнения, в 2003 году за субъектами Российской 
Федерации было закреплено 41 собственное полномочие по предметам совмест-
ного ведения, на сегодняшний день в статье 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ3 закреплено 97 полномочий.

В настоящее время в Российской Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Феде-
рации в период до 2030 года»4 реализуются национальные проекты и программы, 
требующие значительных финансовых затрат.

Начало реализации национального проекта начинается с муниципальных обра-
зований и именно от их финансового благосостояния зависит темпы реализации и 
конечный результат.

Как было отмечено депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Виктором Борисовичем Кидяевым5, в настоящее время в 
60 регионах нашей страны существует практика делегирования полномочий от ре-
гиональных властей муниципалитетам, что зачастую не подкрепляется финансо-
вой поддержкой.

1 Информация Министерства финансов Российской Федерации о результатах проведения мо-
ниторинга местных бюджетов. URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/
Monitoring_local/results/ (дата обращения 13.03.2024).

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102083574 
(дата обращения 13.03.2024).

3 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102062162 (дата обращения 14.03.2024).

4 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 «О национальных целях развития 
Российской Федерации в период до 2030 года». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007210012  (дата обращения: 14.03.2024).

5 Виктор Кидяев: основная проблема муниципалитетов — несоответствие объема полномочий до-
ходам местных бюджетов. URL: http://duma.gov.ru/news/27003/ (дата обращения: 14.03.2024).
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Так, по замечанию парламентария для исполнения возложенных на муници-
пальные образования полномочий из средств регионального бюджета было выде-
лено 20,3 млрд рублей, в то время как по подсчетам Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований (далее — ОКМО) для исполнения таких полномочий 
необходимо по меньшей мере более 34 млрд рублей.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что местные власти наделены широ-
кими полномочиями, в том числе и делегированными им из региональных цен-
тров, однако проблема финансирования реализацию данных полномочий ставит 
под угрозу.

Несмотря на то, что Минфин РФ отмечает тенденцию увеличения роста меж-
бюджетных трансфертов в местные бюджеты, данный процесс сопряжен со сниже-
нием собственных доходов муниципальных образований.

В.Б. Кидяев отметил, что дефицит местных бюджетов возникает в результате от-
сутствия методик и нормативов расчета расходных обязательств муниципальных 
образований.

Таким образом, ни региональные, ни местные власти не располагают информа-
цией о том, сколько именно финансовых ресурсов потребуется для исполнения 
таких полномочий.

Мы предлагаем несколько путей решения существующей проблемы: 
— упорядочить и разграничить доходные и расходные полномочия на федераль-

ном и региональном уровнях;
— расширить налоговую базу региональных и местных бюджетов за счет изме-

нений в системе первоначального распределения налогов по уровням бюджетной 
системы, что будет способствовать аккумулированию денежных средств в местных 
бюджетах и снизит их зависимость от дотаций и субвенций их других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации;

— стимулировать экономическую самостоятельность регионов, посредством по-
вышения их бюджетной и налоговой независимости;

— повысить налоговую автономию и расширить налоговые полномочия регио-
нальных и местных органов власти;

— провести процедуры совершенствования межбюджетных трансфертов, со-
здать механизм экономически эффективных трансфертов.

Более того, думается, что для преодоления сложившегося кризиса требует-
ся детальная доработка статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
включение в неё методик и нормативов расчета расходных обязательств местных 
бюджетов.

Следует выявить необходимость закрепления на законодательном уровне обя-
занность региональных властей при делегировании полномочий муниципальным 
властям производить финансирование данных полномочий, основанное на мето-
диках и нормативах расчет расходных обязательств местных бюджетов. На эту про-
блему было обращено внимание в Докладе ОКМО «О состоянии местного самоу-
правления в Российской Федерации и перспективах его развития и предложения 
по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления». Решение данной проблемы видится в создании Авто-
матизированного реестра полномочий ОМСУ, на базе которого будет возможным 
производить оценку стоимости расходных обязательств местных бюджетов на ос-
новании вышеупомянутых методик и нормативов.

Для преодоления «финансовой зависимости» муниципальных бюджетов от до-
таций, субвенций и субсидий следует активизировать экономический потенциал 
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муниципальных образований, путём повышения эффективности доходности от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
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Abstract. The article discusses the main problems of countering the penetration of 
prohibited items into correctional institutions. The author analyzed the effectiveness of 
preventive measures in this direction on the example of a specific correctional institution. 
The study made it possible to make a recommendation, the introduction of which will 
improve the system of countering the penetration of prohibited items into the secure 
territory of institutions of the penal system.
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Исправительные учреждения, входящие в систему учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, являются изолированными структурными элементами, 
функционирующими, в первую очередь, в целях обеспечения исправления осу-
жденных, содержащихся в них. Сотрудники обеспечивают режим, надзор и безо-
пасность в учреждении, а также саму изоляцию осужденных от общества, которые 
зачастую оказывают противодействие, проявляющееся в различного рода действи-
ях и бездействии, являющихся нарушениями установленного порядка отбывания 
лишения свободы. [1, с. 207] Важнейшую роль играет при этом использование спец-
контингентом запрещенных предметов.

Уголовно-исполнительное законодательство России не устанавливает четкого 
понятия запрещенных предметов, однако определяет перечень таких предметов, 
вещей и веществ. Исходя из анализа перечня, закрепленного в Правилах внутрен-
него распорядка (Приказ Минюста России № 110 от 04.07.2022), можно сформули-
ровать следующее понятие запрещенных к использованию осужденными на терри-
тории исправительного учреждения предметов: это те предметы, вещи и вещества, 
использование которых прямо или косвенно способствует совершению побега, 
нарушению режима и совершению других правонарушений вплоть до преступле-
ний, подрыву безопасности осужденных и персонала уголовно-исполнительной 
системы и иных лиц, находящихся на территории исправительного учреждения, то 
есть те предметы, которые препятствуют отбытию осужденным лишения свободы 
в установленном порядке отбывания наказания.

Запрещенные предметы и их проникновение на территорию исправительно-
го учреждения оказывают значительное негативное влияние на нормальное и 
стабильное функционирование исправительного учреждения и деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной системы. [2, с. 204] Для совершения побе-
гов, массовых беспорядков, захвата заложников, мошеннических действий спец-
контингент использует запрещенные предметы. Увеличение количества поджогов, 
[3, c. 137] убийств, нанесения тяжких телесных повреждений также может свиде-
тельствовать о том, что в учреждении у спецконтингента увеличилось количество 
изготавливаемых и используемых запрещенных предметов и веществ.

Проникновению запрещенных предметов на территорию исправительного уч-
реждения способствуют те или иные факторы, которые могут быть связаны как с 
объективными (некомплект личного состава, значительная площадь ИУ, окружен-
ная лесным массивом, недостаток технических средств контроля и надзора и др.) 
и субъективными причинами (готовность отдельных сотрудников содействовать 
проникновению запрещенных предметов на территорию, неумение качественно 
проводить обыскные и досмотровые мероприятия и т.д.). 

Профилактика проникновения запрещенных к использованию предметов и ве-
ществ в учреждения УИС осуществляется с привлечением всех имеющихся сил и 
средств — сотрудников оперативных, режимных, воспитательных отделов, отдела 
охраны и т.д., с использованием инженерно-технических средств охраны и надзора. 
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Анализ мероприятий по противодействию проникновения запрещенных пред-
метов на территорию исправительного учреждения проводился автором данной 
работы на примере ФКУ ИК-12 УФСИН России по Удмуртской Республике. 

В рамках патрулирования внешней и внутренней территории учреждения со-
трудники ежедневно заступают на дежурства в составе дежурной смены: патруль 
следует как по контрольно-следовой полосе в составе младшего инспектора отдела 
безопасности и кинолога-патрульного совместно со служебной собакой, так и по 
внешней территории исправительного учреждения, куда заступает на службу ка-
раул в составе сотрудников отдела охраны совместно с кинологом-патрульным и 
его собакой. 

Кроме того, по периметру исправительной колонии расставлены вышки, на 
которых круглосуточно несут службу сотрудники отдела охраны, которые также 
обеспечивают профилактику проникновения запрещенных предметов. Каждой де-
журной смене дают определенные задачи по проведению планового обыска тех 
или иных помещений, а также досмотра вещей осужденных, которые несут про-
филактический характер, с целью обнаружения запрещенных предметов, потен-
циально проникающих на территорию исправительной колонии, помимо этих ме-
роприятий, еженедельно проводятся контрольно-технические осмотры объектов 
учреждения. Это позволяет своевременно находить и выявлять факты хранения и 
проникновения запрещенных предметов. 

Особую роль в процессе исправления осужденного играет постановка его на 
профилактический учет. [4, с. 44] В обследуемой колонии своевременно обеспе-
чивается постановка на профилактический учет осужденных к лишению свободы, 
склонных к совершению правонарушений различного рода. Часть из них, по мне-
нию автора, так или иначе связана с проникновением или наличием запрещенных 
предметов. В анализируемом учреждении по состоянию на конец января 2024 года 
можно выделить следующие: склонные к употреблению и приобретению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, сильнодействующих медицинских препа-
ратов и алкогольных напитков (33 осужденных); склонные к совершению суицида 
и членовредительству (38 осужденных); склонные к систематическому наруше-
нию правил внутреннего распорядка (7 осужденных).

Лица, склонные к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, 
сильнодействующих медпрепаратов, а также алкогольных напитков способны к со-
вершению правонарушений, связанных с проникновением наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя путем передач, посылок и посредством свида-
ний таких осужденных с родственниками. Некоторые осужденные используют ко-
люще-режущие предметы, чтобы причинить себе вред или совершить суицид, что 
также может быть обусловлено проникновением таких предметов к осужденным. 
Осужденные, склонные к систематическому нарушению правил внутреннего рас-
порядка, также имеют отношение к рассматриваемому вопросу, так как запрещен-
ные предметы используются для нарушения режимных требований. 

В исследуемом исправительном учреждении не было зафиксировано случаев 
привлечения осужденных или иных лиц к административной или уголовной от-
ветственности за факт хранения и использования запрещенных предметов, пол-
ностью или частично изъятых из оборота. Тем не менее, подобные случаи имеют 
место в других учреждениях и чаще всего связаны с приобретением осужденными 
наркотических средств. 

Если анализировать динамику профилактических учетов в учреждении, то по 
состоянию на конец 2021, 2022, 2023 года были выявлены следующие показатели: 
склонные к употреблению и приобретению наркотических средств, психотроп-
ных веществ, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напит-
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ков — 13, 10 и 30 осужденных соответственно. Склонные к совершению суицида и 
членовредительству — 21, 32 и 39 чел. Склонные к систематическому нарушению 
правил внутреннего распорядка — 4, 4 и 7 осужденных соответственно. Цифры по-
казывают, что показатели по всем трем видам профилактического учета, связанных 
каким-либо образом с проникновением запрещенных предметов, повышаются. Эту 
тенденцию нельзя трактовать однозначно отрицательной, поскольку статистика 
может свидетельствовать об оперативном реагировании сотрудников учреждения 
на совершаемые нарушения и активном использовании средств профилактики.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в целом мероприятия, 
проводимые с осужденными в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Удмуртской Респу-
блике, довольно эффективны, статистика и ежедневные отчеты дежурных смен, 
фиксируемых в журнале, показывают, что запрещенные предметы на территорию 
исправительного учреждения не проникают. Отсутствие фактов установления 
проникновения технических средств связи и наркотических средств на терри-
торию исправительного учреждения говорят об эффективно проводимой работе 
сотрудников обследуемого учреждения, в том числе при проведении обысков и 
досмотров.  

Муляжи запрещенных предметов, подкладываемые в целях проверки тщатель-
ности проводимых режимных мероприятий, с легкостью обнаруживаются сотруд-
никами, участвующими в них. Контроль за лицами, состоящими на профилактиче-
ском учете, обеспечивает предотвращение совершаемых правонарушений. Однако 
можно вынести некоторые рекомендации по совершенствованию противодей-
ствия проникновению запрещенных предметов. 

Так, наиболее эффективным будет постановка осужденного на профилактиче-
ский учет, непосредственно связанный с проникновением и использованием за-
прещенных предметов на территорию исправительного учреждения. В данных 
целях автор статьи считает необходимым дополнить пункт 24 Приказа Минюста 
России от 20.05.2013 года № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы», расширив перечень видов профилактического учета такой катего-
рией, как «лица, склонные к хранению, изготовлению и передаче запрещенных 
предметов, а также к совершению попыток получения таковых». Несмотря на от-
сутствие фактов подобных нарушений в исследуемом исправительном учрежде-
нии, по настоящее время предпринимаются попытки проникновения на террито-
рию исправительных учреждений различных запрещенных предметов. Кроме того, 
целесообразность введения такого вида профучета объясняется также тем, что, не-
смотря на то, что изготовление, хранение и передача запрещенных предметов явля-
ется злостным нарушением порядка отбывания наказания, при применении к осу-
жденному ряда взысканий (к примеру, выговора или дисциплинарного штрафа), 
его даже не возможно будет признать злостным нарушителем, поскольку не будут 
удовлетворены все условия, установленные статьей 116 УИК РФ. В таком случае 
постановка лица на профучет и проведение с ним дополнительных профилакти-
ческих мероприятий повысит эффективность системы противодействия проник-
новению запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения. 
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На итоговом совещании судов Президент Российской Федерации В.В. Путин 
отметил, что в 2022 году российские суды рассмотрели более 40 млн дел, указав, 
что нагрузка на судей увеличилась и свидетельствует о необходимости выработки 
конкретных мер по оптимизации их работы1. 

Исходя из статистических данных, в 2023 году в Российской Федерации осу-
ществляют свою деятельность свыше двух тысяч четырехсот федеральных судов, 
из которых более двух тысяч двухсот — районные. Наибольшее их число работает в 
Красноярском (66) и Краснодарском (60) краях. Для сравнения, в Санкт-Петербур-
ге образованы 23 районных суда. Деятельность судебных органов в разных регио-
нах различаются количеством рассмотренных дел. В 2022 году рассмотрено 40 750 
тыс. дел (в 2021 году — 39 млн 226 тыс.)2. Учитывая, что в указанный период имелось 
25 483 ставок судей, средняя годовая нагрузка на 1 судью составила 1 370 судебных 
дел. При этом звено районных и мировых судей является не только самым рас-
пространенным, но и самым загруженным исходя из числа рассматриваемых дел. 
В связи с этим в настоящее время остро стоит вопрос оптимизации нагрузки на 
судей, в том числе мирового звена. 

При этом нормативное регулирование в сфере нагрузки на районных судей за 
несколько десятилетий не изменялось. Правовым актом, регулирующим данную 
сферу, является Постановление Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 27.06.1996 № 41б и Министерства юстиции Российской 
Федерации № 06–74–125 (далее — Постановление № 41б/№ 06–74–125)3, которым, 
например, установлено, что на рассмотрение дела по защите интеллектуальной 
собственности отводится 9 часов, а на дело о взыскании алиментов на содержа-
ние детей – 2,5 часа. Законодатель пытался предусмотреть возможные временные 
критерии на рассмотрение того или иного дела в зависимости от потенциальной 
сложности разбирательств, что одновременно является как положительным, так и 
отрицательным элементом: с одной стороны, учитывается сложность той или иной 
категории дел, рассматриваемых судьей, и позволяет ориентироваться в пределах 

1 Рост нагрузки и расширение «цифры»: итоги работы судов за 2022 год [электронный ресурс] 
// Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. — URL: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_
media/32147/ (дата обращения: 05.09.2023). 

2 Статистика Суддепа: нагрузка на суды растет из года в год [электронный ресурс] // ПравоРу: 
[сайт]. — URL: https://pravo.ru/news/201967/ (дата обращения: 05.09.2023). 

3 Об утверждении Норм нагрузки судей, судебный исполнителей и работников аппарата район-
ных (городских) судов: Постановление Минтруда Российской Федерации № 41б, Минюста Россий-
ской Федерации № 06-74-125 от 27 июня 1996 г. — Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-
татПлюс». 
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данной временной нормы, а с другой стороны, определение временных рамок мо-
жет негативно сказаться на качестве выполняемой работы. 

По этой причине судья, независимо от числа дел, находящихся в его произ-
водстве, должен соблюсти процедуру рассмотрения каждого из них, уложиться в 
определённые процессуальные сроки, рассмотреть определённое количество дел, 
в то время как продолжение списка дел достаточно объёмно, а времени не всегда 
хватает на выполнение всех задач. При этом, после 1996 года принято множество 
изменений, которые коснулись процессуального усложнения процедур судопро-
изводства для судей — КАС (2015 г.), УПК (2001г.), ГПК (2002 г.).  

Положениями Постановления № 41б/№ 06–74–125 установлено, что рабочая не-
деля судей составляет 40 часов1, в месяц – 160 часов. Если сопоставлять эти цифры 
и сроки рассмотрения различных категорий дел, то выходит достаточно малое ко-
личество рассмотренных судьёй дел за месяц, в то время как в действительности 
в месяц судья уделяет в среднем 320 часов, что значительно превышает установ-
ленный норматив (при расчете от 34 924 784 гражданских, административных дел, 
рассмотренных в соответствии с ГПК РФ и КАС РФ, а также уголовных дел). Судья 
районного суда столицы в среднем рассматривает почти 100 дел и материалов в 
месяц2, а, например, судьи московских арбитражных судов слушают до 180 дел в 
месяц, что является самым высоким показателем среди всех российских регионов. 
Лишь чуть менее четверти, а именно 24% российских судей работают в полном 
соответствии со своим рабочим графиком, остальные же 62% — в два и более раз, 
5% — пятикратно от общего расчета рабочего времени на судью3, то есть идет пре-
вышение рекомендуемого объема времени.  

Из положений анализируемого постановления следует, что оно не в полной 
мере соответствует требованиям времени и не охватывает динамично развиваю-
щуюся судебную систему Российской Федерации, в том числе в оценке качества 
судебного процесса и необходимости более скрупулёзного изучения материалов 
судебных дел. 

Вопрос оптимизации и снижения нагрузки судей поднимается активно уже 
некоторое время. По этому поводу В.В. Момотов, член Президиума Верховного 
Суда РФ, указал, что избыточная судебная нагрузка порождает феномен социаль-
ной изоляции судей, которые оказываются «выключенными» из нормальной обще-
ственной жизни. Социальная изоляция негативно сказывается на эмоциональном 
состоянии судьи и психологическом климате в судейском коллективе, что в конеч-
ном счете влияет и на качество правосудия [1].

Как отмечено в работе Л. Харитонова и Ю. Тарасовой, эмоциональное выгора-
ние вследствие избыточной умственной нагрузки, даже при среднем уровне стрес-
соустойчивости, способно привести к деперсонализации человека и, в конечном 
итоге, снижении продуктивности в своей деятельности и редукции профессио-
нальных обязанностей [2]. При этом показатели эмоционального состояния зависят 
не от возраста и пола, а от утомленности и дистанцировании.

Таким образом, чрезмерная нагрузка на судей и работников судейского корпу-
са ведет к снижению профессиональной продуктивности. Деперсонализация и 
эмоциональное опустошение приводят к формализации коммуникации и выстра-
иванию шаблонного поведения для упрощения мозговой деятельности и может 

1 Об утверждении Норм нагрузки судей, судебный исполнителей и работников аппарата район-
ных (городских) судов: Постановление Минтруда Российской Федерации № 41б, Минюста Россий-
ской Федерации № 06-74-125 от 27 июня 1996 г. — Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-
татПлюс». 

2 Статистика Суддепа: нагрузка на суды растет из года в год [электронный ресурс] // ПравоРу: 
[сайт]. — URL: https://pravo.ru/news/201967/ (дата обращения: 05.09.2023). 

3 Там же.
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выразиться в шаблонизации судебных решений [2], что недопустимо для работы с 
гражданами, которую выполняют судьи и работники аппарата суда.  

Стресс имеет свойство накапливаться и способен оказывать негативное воз-
действие на профессиональную деятельность человека, понижая его работоспо-
собность. Потому важны устранение причин его возникновения и последующая 
корректировка. 

Таким образом для нормализации работы судебной системы с точки зрения сни-
жения нагрузки на судей можно принять комплекс мер. 

Во-первых, следует рассмотреть вопрос о расширении кадрового состава судей, 
чтобы была возможность равномерно распределить нагрузку между ними. Во-вто-
рых, внести изменения о нормативах нагрузки на одно судью в вышеуказанном 
постановлении. В-третьих, внедрить систему профилактических бесед, а также со-
ставления отдельных реабилитически-коррекционных программ с учетом особен-
ностей самого специалиста. Необходимо сформировать позитивное и ответствен-
ное отношение судей и работников аппарата суда к собственному и коллективному 
психическому здоровью посредством данных бесед и программ.

Также целесообразно рассмотреть вопрос делегирования ряда полномочий (на-
пример, из ряда организационно-руководящих процессуальных полномочий со-
здание условий для всестороннего и полного установления всех фактических об-
стоятельств дела) помощникам судей. Соответственно, следует рассмотреть вопрос 
повышения заработной платы помощников судей и секретарей судов и судебных 
заседаний до диапазона 60—70 тыс. рублей, чтобы данная деятельность рассматри-
валась как престижная и находилась в рамках среднего заработка по России1. Как 
считает С.А. Кузин, людей на данные должности нет из-за чрезмерной нагрузки, 
стресса и низкой заработной платы, для решения проблемы он предлагает создание 
резервных судебных ставок и временных судей [3]. Данные изменения позволят не 
только привлечь квалифицированных специалистов, но и уменьшить нагрузку на 
самих судей. 

Существенным аспектом в решении указанной выше проблемы может стать ак-
тивное развитие цифровизации судопроизводства. Некоторые шаги в этом направ-
лении в российском праве уже были предприняты. Например, применялись циф-
ровые дистанционные технологии при проведении судебных заседаний в период 
пандемии COVID-2019 [4], а в настоящее время используется АИС «Судебное дело-
производство» для распределения дел между судьями. Дальнейшее продолжение 
внедрения данной цифровой системы позволит снизить нагрузку судей и прочих 
работников судебного аппарата, например, при подаче заявления и его сортиров-
ке. Это избавит суд от траты времени на обработку поступающих запросов, когда 
система самостоятельно осуществляет их сортировку. Кроме этого, цифровизация 
позволит правильно распределять нагрузку между судьями с учетом их загружен-
ности [5]. В данном случае нормативное закрепление количества дел на рассмо-
трение у судей и контроль за распределением дел возможны без участия человека. 
Также имеют смысл прослеживание динамики загруженности суда и, на основе 
данных показателей, дальнейшая постановка вопроса о расширении штата в кон-
кретном суде или о привлечении судей в отставке к рассмотрению судебных дел 
на время набора штата в судебный аппарат. 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость унификация дея-
тельности судебной системы, позволяющей снизить нагрузку на судей и улучшить 
качество рассмотрения судебных дел, что позволит в определенной степени обе-
спечить доверие граждан к судебным органам власти. По нашему мнению, изло-

1 Среднемесячная заработная плата в целом по Российской Федерации // Справочная информа-
ция. — Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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женные в настоящей работе предложения позволят минимизировать обозначен-
ные выше проблемы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные методы биометрической 
идентификации избирателя. Анализируется практика использования современных 
технологий на выборах. В заключение основываясь на теоретических выводах делается 
вывод о перспективах применения биометрических технологий в избирательном 
процессе в России. 
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На современном этапе развития общества появляется необходимость распро-
странения современных технологий в повседневной жизнь людей. Отдельное вни-
мание уделяется внедрению новых технологий в деятельность государственных 
органов. Данное усовершенствование обусловлено в большей степени высоким 
прогрессом различных технологий в обществе. 

Технические возможности активно применяются в избирательном процессе на-
шей страны. Несмотря на то, что примеров использования информационных тех-
нологий на выборах в России не так много, все же имеются достаточно успешные 
эксперименты. Так, в октябре 2008 года в городе Новомосковск Тульской области 
прошли электронные выборы в органы местной власти. Одной из главных задач 
являлось выяснение мнения избирателей по поводу новой формы голосования. 
Вместе с тем важно было проанализировать перспективы внедрения электронных 
выборов и их эффективность в России. 

Результаты выборов оказались неожиданными и показали, что избиратели в 
большей степени были готовы к такому эксперименту, что не соответствовало 
ожиданиям членов ЦИК РФ. В общей сложности в опросе приняли участие свы-
ше четверти граждан, внесенных в списки. По окончании голосования избирате-
лям предлагалось пройти опрос, результаты которого свидетельствуют о том, что 
73% респондентов были удовлетворены участием в электронном опросе и лишь 
4% остались недовольны экспериментом. Трудностей с использованием новой си-
стемы не возникло у 84% опрошенных. Подобные выборы были проведены также в 
Волгоградской, Вологодской и Томской областях.

Еще одним примером использования дистанционного электронного голосова-
ния (далее — ДЭГ) в России являются выборы депутатов городской думы в Москве, 
прошедшие 8 сентября 2019 года. Данный способ избрания действовал в трех изби-
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рательных округах из сорока пяти. Согласно статистике, приведенной Центральной 
Избирательной Комиссией, альтернативным способом голосования воспользова-
лись более 90% избирателей, подавших заявление. В общей сложности с помощью 
дистанционного электронного голосования отдали свои голоса почти 10% от всех 
избирателей. 

Последним опытом использования ДЭГ являются выборы, проводимые в сентя-
бре 2023 года. Такое голосование применялось в 25 субъектах Российской Феде-
рации, из которых 18 принимали участие впервые.  Голосование проводилось на 
федеральной платформе, исключением стала лишь Москва, которая использовала 
собственную платформу для голосования.

Основываясь на опыте проведения дистанционного электронного голосова-
ния, можно сказать, что данный способ нашел поддержку от граждан за счет своего 
удобства и возможности проголосовать, не выходя из дома. Однако у всего есть как 
положительные, так и отрицательные стороны. Данный метод способствует улуч-
шению голосования лишь вне избирательного участка. В то же время не происхо-
дит никаких преобразований выборов на избирательных участках. 

Способ голосования на избирательном участке имеет свои недочеты. Большин-
ство людей не приветствуют количество документов, необходимых для голосова-
ния. XXI век показал себя, как век новых технологий: в нём современная жизнь 
людей связана на прямую с их смартфонами. Многие не представляют выход из 
дома без своего устройства. Почти все слои населения имеют мобильный телефон, 
ввиду этого большинство своих данных они хранят именно в нём. 

В сентябре 2023 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О пред-
ставлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, с использованием информационных техно-
логий». Он устанавливает, что предъявление электронных документов, которые 
устанавливают личность, из мобильного приложения «Госуслуги» приравнивается 
к их бумажным оригиналам. Несмотря на то, что данное нововведение является 
очень успешным, у него имеются свои недостатки. Так, например, нет гарантии, 
что гражданин показывает свою страницу госуслуг, так как известны случаи мо-
шенничества с аккаунтами и их взломом. 

Вследствие этого, в качестве одного из вариантов улучшения выборов на изби-
рательных участках можно предложить использование биометрической идентифи-
кации избирателя. Введение биометрической идентификации позволит гражданам 
посещать избирательные участки в любое время, даже не имея при себе необходи-
мых документов. 

Согласно статье 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», под биометрическими персональными данными понимаются сведе-
ния, которые характеризуют физиологические и биологические особенности чело-
века, на основании которых можно установить его личность. Например: рисунок 
сетчатки глаза, походка, голос, отпечаток пальца, почерк.

Выделяют два основных типа биометрических систем аутентификации: физи-
ологический и поведенческий. Рассматривая биометрию в контексте внедрения в 
избирательный процесс, следует в большей степени уделить внимание физиологи-
ческим характеристикам, поскольку именно они в наименьшей степени подверга-
ются деформации [1]. К такому виду относятся: радужная оболочка глаза и отпечат-
ки пальцев.

Распознавание по глазам — один из наиболее надежных способов биометриче-
ской идентификации. Основывается данный процесс на сканировании радужной 
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оболочки глаза, которая имеет особую структуру. Эта оболочка является одним из 
самых уникальных параметров, который практически невозможно подделать, так 
как при изменении потока света меняется размер зрачка, что позволяет отличить 
«живой» глаз от его копии. 

Идентификация по отпечатку пальца — самый изученный метод биометриче-
ского распознавания личности. Он основывается на уникальном папиллярном узо-
ре отпечатка у каждого человека, который преобразовывается в уникальный код.

Каждый из способов имеет как положительные, так и отрицательные черты. Так, 
например, метод идентификации по оболочке глаза обладает высокой степенью 
безопасности, и у человека не возникает физического контакта с устройством. Од-
нако у такого метода имеются свои недостатки: достаточно высокая цена на обору-
дование и низкая скорость распознавания. В то же время метод идентификации по 
отпечаткам пальцам полностью противоположен приведенному методу распозна-
вания по оболочке глаза. 

Рассмотрев варианты биометрической идентификации граждан, можно прий-
ти к тому, что у данной системы существуют как плюсы, так и минусы. Плюсами 
данной системы является то, что все биометрические данные являются уникаль-
ными и подделать их достаточно сложно, а значит граждане будут участвовать в 
голосовании исключительно под своим именем. Также несомненным плюсом бу-
дет являться быстрый способ идентификации граждан. Времени на подтверждение 
личности путём биометрической идентификации будет уходить меньше, чем при 
сравнении паспортных данных. Однако, вопреки всем плюсам, существуют также 
и минусы. Например, не исключён сбой системы от большого наплыва граждан. 
При возникновении сбоя, голосование придётся приостанавливать, чтобы испра-
вить ситуацию, на что потребуется большое количество времени. Еще одним ми-
нусом является то, что может произойти утечка данных. Электронные системы не 
идеальны и сотни тысяч данных людей могут уйти в руки злоумышленников или 
террористов. 

Подводя итог, можно сказать, что перспективы биометрической идентификации 
избирателей в Российской Федерации хорошие, но, чтобы понять действительно 
ли это так, нужно провести такое голосование в действительности. Кроме того, сле-
дует учитывать граждан с ограниченными способностями, которые не смогут вос-
пользоваться новыми технологиями, и обеспечить им возможность голосования 
параллельно со всеми избирателями. Возможно, на предстоящих выборах, будет 
опробован такой метод голосования.
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В настоящий момент конструкция мандата депутата является попыткой обеспе-
чения механизма, позволяющего в той или иной мере подчинить представителя 
парламента населению, заставляющего работать его только на благо народа. 
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Такой инструмент существует в силу того, что как бы то ни было, само нали-
чие парламента и народных представителей в государстве не избавляет законода-
тельный орган от таких проблем, как лоббирование, то есть влияние извне на за-
конодателей с целью принятия выгодных для определенной группы решений, или 
популизм – циничное апеллирование к народным массам с целью завоевать или 
сохранить их поддержку, в своей деятельности. 

В связи с этим вижу необходимым рассмотреть одну из моделей построения 
отношений между избирателями и избранными лицами — императивный мандат 
депутата, выявить его достоинства и недостатки, выяснить, реализуем ли этот вид 
мандата в современных условиях. 

Начать стоит с определения понятия «мандат». Это слово происходит от латин-
ского языка mandatum, где manus — рука и do — давать, и означает «распоряжение; 
поручение» [1, с. 299]. Понятие «мандат» имеет несколько значений. Во-первых, 
мандат — это документ, удостоверяющий те или иные полномочия предъявителя, 
право на что-нибудь. В России применительно к депутатам таким документом яв-
ляется удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. Во-вторых, под «мандатом» понимается место 
в парламенте, которое получено после победы на выборах. В-третьих, мандат — это 
сами полномочия, предоставляемые избранному лицу. Отмечу, что в данном слу-
чае представительство интересов народа, решение вопросов от имени населения 
и в его интересах является одновременно и правом, и обязанностью депутата. И, 
в-четвертых, «мандат» может приобретать значение правового статуса депутата 
представительного органа власти, что выражается в характере связей депутата и 
избирателей. В этом случае депутатский мандат подразделяется на два вида: импе-
ративный и свободный. 

Императивный мандат предполагает наличие императивных, то есть обязатель-
ных велений избирателей, которые депутат обязан выполнять. Отсюда и такое на-
звание. Помимо этого, императивный мандат выражается в следующем: 

депутат считается представителем избирателей того избирательного округа, от 
которого он избран (в отличие от общенационального представительства при сво-
бодном мандате);

дeпутат подотчётен избирателям, он обязан периодически отчитываться перед 
ними о выполнении наказов на специальных собраниях. Тем самым обеспечивает-
ся недопустимость отрыва депутатов от народа;

избиратели имеют право инициировать отзыв депутата в случае, если он утра-
тил доверие, или если установлен факт невыполнения или ненадлежащего выпол-
нения наказов избирателей; 

принятие решения об отзыве влечёт досрочное прекращение депутатских 
полномочий.

Ведутся споры о том, должны ли соблюдаться все условия, чтобы признать ман-
дат императивным, или достаточного и одного [2, с. 360]. Л.Г. Коновалова придер-
живается первой точки зрения, поскольку сама сущность императивного мандата, 
а именно обязательное следование депутатом требованиям избирателей, реализу-
ется только при наличии всех вышеуказанных признаков [3, с. 51].

На мой взгляд, наиболее ярким признаком императивного мандата является 
право избирателей отозвать депутата по своей воле. Как правило, эта процедура 
закрепляется в законодательстве государства. Институт отзыва выборных лиц по-
лучил свое развитие преимущественно в социалистических странах [4, с. 88]. Так, 
например, в соответствии со статьей 77 Китайской Народной Республики органы, 
избравшие депутатов, имеют право отозвать избранных ими депутатов. Статья 85 
Конституции Кубы закрепляет норму с похожей формулировкой: депутаты Нацио-
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нальной Ассамблеи Народной Власти в любое время могут быть отозваны своими 
избирателями.  

Возникает также дискуссионный вопрос, кто может лишить депутата своих пол-
номочий. Представляется, что лишить депутата своих полномочий должны только 
те, кто наделил его ими, то есть избиратели или избравшие органы, а не фракция, 
к которой принадлежит депутат, поскольку в первую очередь выборное лицо в 
случае его отзыва нарушает волю избирателей. Однако, с другой стороны, депутат 
помимо воли избирателей нарушает и программу партии, и принципы, которыми 
постулирует партия, что может иметь резон для отзыва депутата именно фракцией. 

Таким образом, институт отзыва депутатов является действенной мерой кон-
ституционно-правовой ответственности. Как отмечает судья Конституционного 
Суда РФ в отставке В.Н. Витрук, отзыв депутата есть «форма реализации консти-
туционного права граждан на участие в управлении делами государства», которая 
также служит «гарантией усиления позитивной юридической ответственности 
депутатов»1. 

Императивный мандат практически не находит своего выражения в современ-
ном мире, что доказывают нормы Конституций многих государств. Примером мо-
жет послужить статья 67 Конституции Италии, которая гласит, что каждый член 
Парламента представляет нацию и выполняет свои функции без императивного 
мандата. Или, статья 27 Конституции Франции, в которой установлено, что любой 
императивный мандат недействителен. 

Такая «непопулярность» императивного мандата обусловлена несколькими при-
чинами. Во-первых, для реализации императивного мандата необходим активный 
электорат, однако зачастую политически активных граждан очень мало. Во-вторых, 
в рамках принципа разделения властей императивный мандат затруднен в своем 
осуществлении, так как депутат не может выполнять те поручения от населения, 
которые не входят в его компетенцию (как и в компетенцию представительного 
органа власти в целом). В-третьих, как я сказала ранее, одним из признаков импе-
ративного мандата является избрание депутата от определенного избирательного 
округа и, соответственно, представление интересов населения именно этого окру-
га. В связи с этим, российский политолог П.В. Святенков справедливо подмечает, 
что «императивный мандат считается крайне неудачной и архаичной мерой»2, 
поскольку депутаты современного парламента представляют народ в целом, а не 
конкретную группу людей, следовательно, необходимо выражать именно общего-
сударственные интересы, а не частные, зачастую порывистые интересы.

Обобщая вышесказанное, хочу подвести итог. Характер взаимоотношений меж-
ду населением и представительными органами власти определяется политической 
системой, сложившимися традициями в том или ином обществе и государстве, 
стремлением народа к осуществлению своего права на участие в делах государства, 
его желанием к контролированию выборных должностных лиц, а также наличием 
моральных устоев у депутатов [5, с. 59]. Тем не менее, считаю, что современные 
взаимоотношения между избирателями и депутатами должны строиться на базе не 
императивного, а свободного мандата, где есть больше свободы и воли внутри пар-
тии, но с определенными ограничениями, а именно с закреплением конкретных 
обязанностей депутата и установлением ответственности за их невыполнение. 

1 По делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О по-
рядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации : Постановление Конституционного Суда 
РФ от 24 декабря 1996 г. №21-П — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Императивный мандат считается крайне неудачной и архаичной мерой // Коммерсантъ URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/2579211 (дата обращения: 08.11.23).
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Проблемные аспекты, возникающие в сфере реализации как государственного 
принуждения, так и юридической ответственности на протяжении длительного 
времени привлекают к себе внимание ученых и практиков, среди которых рас-
пространена трактовка юридической ответственности как меры государственного 
принуждения, реакции на совершенное правонарушение.

Между тем некоторые авторы отождествляют понятия государственного при-
нуждения и юридической ответственности. Так, Д.Н. Бахрах считает, что право-
вое принуждение, как способ обеспечения правопорядка, осуществляется в связи 
с неправомерным, вредным для общества деянием, как реакция на вредоносное 
поведение. [1, c. 3]

Однако в некоторых отраслях права (административном, гражданском, трудо-
вом, экологическом) содержится немало норм, направленных на укрепление пра-
вопорядка и предусматривающих возможность применения государственного 
принуждения в связи с совершением противоправного деяния. Примером могут 
послужить различного рода принудительные меры медицинского характера, тамо-
женные досмотры и досмотры в аэропортах, меры профилактико-предупредитель-
ного воздействия (лишение водительских прав лиц, утративших здоровье) и т. д. 
Таким образом, рассматривать государственное принуждение лишь в плоскости 
применения к правонарушителям мер правового воздействия в связи с их проти-
воправным поведением представляется неверным.

Государственное принуждение, как сложное правовое явление, характеризуется 
комплексом присущих ему признаков, обобщая которые профессор В. Г. Розенфельд 
сформулировал наиболее точное определение: «Принуждение — это психическое 
или физическое воздействие уполномоченных на то органов государства, долж-
ностных лиц на сознание и поведение субъектов путем применения или угрозы 
применения к ним в установленном процессуальном порядке принудительных 
мер, указанных в санкциях правовых норм и связанных с наступлением отрица-
тельных ограничений личного, имущественного или организационного порядка в 
целях борьбы с правонарушениями и предупреждения наступления вредных для 
членов общества последствий, охраны общественной безопасности и правопоряд-
ка».[2, c. 17]

Традиционно в науке выделяют четыре вида государственного принуждения: 
административное, уголовное, гражданское и дисциплинарное. 

 Методы административного принуждения, особенно в сфере налогообложения, 
являются одними из важнейших в правоприменительной деятельности государ-
ства (несмотря на тенденцию расширения применения экономических методов). 
В методах административного принуждения выражаются принадлежащие госу-
дарственным органам полномочия юридически властного характера, влекущие для 
других определенные ограничения, запреты, финансовые санкции, которые имеют 
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отличительные признаки и особую процедуру наложения взыскания в силу специ-
фики финансово-правовой ответственности.

Институт административного принуждения является комплексным админи-
стративно-правовым институтом, аккумулирующим в себе нормативные установ-
ления различного характера, в том числе, и нормы налогового права. Налоговое 
принуждение как составная часть финансового принуждения является специфи-
ческим видом административного принуждения, поскольку по характеру воздей-
ствия, субъектам применения и процессуальным особенностям меры налогового 
принуждения являются административно-правовыми (включая и меры финан-
совой ответственности), хотя могут быть уголовно-правовыми и дисциплинарно 
-правовыми.

Доктор юридических наук Ю.Н. Старилов наиболее полно и четко дал понятие 
налогового принуждения и выделил специфические признаки мер налогового при-
нуждения, установленные в различных отраслях права в своей работе «Нарушение 
налогового законодательства и юридическая ответственность»: 

1. «Меры налогового принуждения обеспечивают соблюдение правил уплаты 
налоговых платежей, регулируемых, как правило, нормами финансового и адми-
нистративного права.

2. Система мер налогового принуждения отличается разносторонним характе-
ром; они могут быть различны по своей значимости, по силе воздействия и мас-
штабу применения.

3. Цель налогового принуждения - понуждение к исполнению всеми субъектами 
права установленных правовыми нормами обязанностей в сфере налогообложения.

4. Меры налогового принуждения могут применяться как к лицам, совершив-
шим налоговое правонарушение, так и к лицам, не совершившим его, в превентив-
ных целях, для предупреждения нарушений законодательства о налогах и сборах, 
наступления общественно опасных последствий, обеспечения общественных и го-
сударственных финансовых интересов.

5.  Применение мер налогового принуждения обуславливается обеспечение со-
блюдения режима законности, который гарантируется установлением системати-
ческого контроля за реализацией финансового, административного и уголовного 
воздействия, осуществлением прокурорского надзора, возможностью обжалования, 
а также другими способами, закрепленными действующим законодательством». 
[3, c. 29]

Подводя итог, под налоговым принуждением следует понимать систему уста-
новленных законодательством РФ мер «предупредительного, пресекательного и 
восстановительного характера, применяемых к налогоплательщикам — физическим 
и юридическим лицам — для осуществления контроля, обеспечения режима закон-
ности в сфере налогообложения, соблюдения правил уплаты налоговых платежей 
и выявления (сбора) данных (информации) о выполнении налогоплательщиками 
обязанностей по уплате налогов, а в случае совершения налогового правонаруше-
ния применения к ним мер ответственности» (финансовой, административной, 
уголовной, дисциплинарной) [4, c. 22—23]. 

В ст.ст.31—36 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) пред-
усмотрено право налоговых, финансовых, таможенных органов и органов государ-
ственных внебюджетных фондов на применение мер  предупредительных и пре-
секательных мер, а в ст.ст.75, 106—129, 132—139 НК РФ  закрепляется основания и 
порядок применения взыскательных и восстановительных мер.
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В целях предупреждения совершения налоговых правонарушений и обеспече-
ния полноты поступления в бюджет и в соответствующие внебюджетные фонды 
обязательных платежей ст.82 НК РФ предусматривает возможность проведения ме-
роприятий налогового контроля. Сущность налогового контроля можно рассматри-
вать с двух позиций: как функцию или элемент государственного управления эко-
номикой; как особую деятельность по исполнению налогового законодательства.

Налоговый контроль является «специализированным (только в отношении на-
логов и сборов) надведомственным (вне рамок ведомств) государственным кон-
тролем, обладающим такими признаками как: государственно-властный характер; 
непрерывность; независимость; правовая регламентация; информированность на-
логового контроля, которая предполагает, что без соответствующей разносторонней 
информации о фактических и потенциальных налогоплательщиков государство не 
получит ожидаемых поступлений в казну» [5, c. 205].

Налоговый контроль может быть «предварительным, текущим и 
последующим. В процессе предварительного налогового контроля проводится ра-
бота по разъяснению налогового законодательства, сбор, обработка и анализ необ-
ходимой информации о налогоплательщиках на этапе планирования налоговых 
проверок» [6, c. 158]. На основе данной информации осуществляется разграниче-
ние налогоплательщиков «на группы риска», и в зависимости от этого впослед-
ствии проводятся выборочные проверки налогоплательщиков. Текущий контроль 
представляет собой проверку, проводимую в отчетном периоде для оценки пра-
вильности и достоверности представляемых в налоговые органы налогоплатель-
щиком данных бухучета. Путем проведения документальных проверок по окон-
чании определенного отчетного периода осуществляется последующий контроль. 
В России преобладает именно последующий налоговый контроль.

Предупреждению налоговых правонарушений во многом способствует работа 
налоговых органов по разъяснению налогоплательщикам действующего законода-
тельства в процессе осуществления предварительного налогового контроля. Вме-
сте с тем латентность и повсеместная распространенность налоговых нарушений 
позволяют констатировать, что такая работа в России проводится не эффективно, 
несмотря на то что п. 4 ч. 2 ст. 32 НК РФ обязывает налоговые органы реализо-
вывать установленные действующим законодательством меры профилактики 
правонарушений.

Стратегической целью налогового контроля является обеспечение экономиче-
ской безопасности государства. Достижение этой цели зависит от эффективности 
налогового контроля, которая характеризуется: уровнем мобилизации денежных 
средств в казну; полнотой учета налогоплательщиков и объектов налогообложения; 
качеством и результативностью налоговых проверок, в том числе, сокращение чис-
ла жалоб и исков на действия субъектов налогового контроля.

Рассмотрим обозначенные критерии эффективности на примере города Санкт 
-Петербурга. Начнем с анализа уровня мобилизации платежей в бюджетную си-
стему. Так, согласно данным УФНС России по г. Санкт-Петербургу, в 2023 году в 
бюджет субъекта аккумулировано 1 028,9 млрд. рублей налогов, сборов и других 
обязательных платежей.  За истекший год общий объем таких поступлений уве-
личился в 1,4 раза, что значительно выше среднероссийского показателя.  Налого-
плательщиками г. Санкт-Петербурга в бюджетную систему России перечислено 
2,8 трлн рублей, или 6,1% от общей суммы по стране. В среднем на душу населе-
ния в г. Санкт-Петербурге налоговые поступления составили около 181 тыс. рублей. 
При этом 628 млрд. налоговых поступлений различных типов были направлены в 
федеральный бюджет (+6,4% к 2022 году), 1,01 трлн перечислены в бюджет города 
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(в 2022 году было 1,03 трлн, фиксируется снижение), 845,8 млрд рублей поступили 
в государственные внебюджетные фонды (+25,7%)1.

Вторым критерием эффективности налогового контроля является полнота учета 
налогоплательщиков и иных обязанных лиц, а также объектов налогообложения. 
Такой учет является первоосновой налогового контроля, так как в результате учета 
налоговые органы получают сведения о количестве налогоплательщиков, месте их 
нахождения, видах деятельности налогоплательщиков и местах ее осуществления, 
имеющемся у налогоплательщиков имуществе, подлежащем налогообложению и 
другую необходимую информацию.

Эффективность налогового контроля характеризуется качеством налоговых про-
верок, в силу этого возникает потребность более четкой нормативной регламента-
ции процедур их проведения.

Согласно данным УФНС РФ по г. Санкт–Петербургу в 2023 году по результатам 
камеральных и выездных проверок юридических лиц дополнительно начислено в 
бюджетную систему и в государственные целевые бюджетные и внебюджетные 
фонды 92 248 023 тыс. рублей к сумме всех поступлений.

Таким образом, сущность налогового принуждения состоит во внешнем воз-
действии на поведение подвластного субъекта в целях обеспечения соблюдения 
законности в сфере налогообложения. Особая роль налогового контроля как ос-
новополагающей меры налогового принуждения заключается в предупреждении 
правонарушений путем обеспечения стабилизации финансовой системы, и тем са-
мым, соблюдения налоговой дисциплины как условия качественного выполнения 
обязательств перед государством и обществом. Являясь разновидностью финансо-
вого принижения, меры налогового принуждения непосредственно исполняются 
именно в рамках административного принуждения, поскольку по специфичности 
воздействия, правоприменяющим субъектам и процессуальным особенностям ре-
ализуются в рамках административного правоотношения. 
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В настоящее время в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
(далее — Конституция РФ) граждане нашей страны имеют широкий спектр прав: 
право на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
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возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением1.

По причине малоэффективной государственной деятельности в сфере охраны 
окружающей среды, активное участие граждан имеет чрезвычайную важность. 
С одной стороны, закрепленные в законодательстве экологические права граждан 
стимулируют природоохранную деятельность органов государственной власти с 
одной стороны, а с другой стороны, обязывают каждого гражданина исполнять обя-
занности в соответствие с нормами законодательства. Право на доступ граждан к 
экологической информации как одно из экологических прав имеет свои особенно-
сти и специфику реализации.

В российском законодательстве, несмотря на то что права граждан на досто-
верную информацию об окружающей среде гарантируются не только Конститу-
цией РФ, но и Лесным, Земельным, Водным кодексами Российской Федерации, 
понятие «экологической информации» отсутствует. В науке экологического права 
существует плюрализм мнений ученых по данному вопросу. Например, А.Н. Гор-
бачев утверждает, что под экологической информацией подразумеваются сведе-
ния не только о состоянии окружающей среды, но и о мерах по ее охране [1, с. 25]. 
В свою очередь, О.С. Карху пишет, что экологическую информацию следует счи-
тать, как совокупность экологических потребностей в обществе и содействует при-
нятию значимых решений в экологической сфере [2, с. 82].

В 1998г. в городе Орхус (Дания) состоялась международная конференция по во-
просу доступа граждан к экологической информации, участия общественных орга-
низаций в принятии решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся 
экологии. В данном симпозиуме принимали участие более 40 государств, в числе 
которых и представители Российской Федерации. Несмотря на их активную ра-
боту, конвенция не была ратифицирована на территории нашего государства, но 
была подписана от его имени. В конвенции (г. Орхус) экологическая информация 
означает любую информацию в письменной, аудиовизуальной, электронной или 
любой иной материальной форме о:

а) состоянии элементов окружающей среды;
б) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также деятель-

ность или меры, включая административные меры, соглашения в области окружа-
ющей среды, политику, законодательство, планы и программы, оказывающие или 
способные оказать воздействие на элементы окружающей среды;

в) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии 
объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздей-
ствует или может воздействовать состояние элементов окружающей среды2.

Целесообразно рассмотреть сущность экологической информации, поскольку 
она является базой права. Стоит отметить, что ратификация Орхусской конвенции 
входит в План реализации Основ государственной политики в сфере экологиче-
ского развития3. Реализация данного документа позволит снизить правовые колли-
зии, возникающие из-за отсутствия данного понятия в российском праве.

Также Конституция РФ провозглашает право каждого свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

1 Конституция Российской Федерации // Консультант Плюс URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_28399/2b65ae24cc8141d4720fb749fb0c5583f8395048/?ysclid=lt4j57jp
pb562375758 (дата обращения: 15.02.2024).

2 Орхусская конференция//Веб-сайт ООН URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/orhus.shtml(дата обращения:15.02.2024).

3 РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот18.12.2012г.№2423-р//Документы-Прави-
тельствоРоссииURL:http://government.ru/docs/all/85486/(дата обращения:15.02.2024).
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способом (ст. 29)1, также в соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 
21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» запрещено относить к гостайне све-
дения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 
здоровью граждан и их последствиях, а также о стихийных бедствиях: о состоянии 
экологии, здравоохранения, санитарии2. Однако трудности, связанные с доступом к 
экологической информации, возникают перед гражданами Российской Федерации 
не только в области засекреченной информации на государственных объектах , но 
также, когда речь идет и о производственных объектах. 

Множество предприятий, находящихся на территории нашей страны, своей де-
ятельностью оказывают негативное влияние на окружающую среду. Часто такие 
компании не дают полной информации об отрицательных последствиях своей ра-
боты.  Так, в 1994 году в городе Усинск, находящемся в республике Коми, прорвало 
нефтепровод, который принадлежал компании «Коминефть». Организация прила-
гала немало усилий, чтобы скрыть факт происшествия.  Лишь спустя месяц обще-
ственность узнала о катастрофе. Данный пример иллюстрирует нарушение прав 
граждан на получение своевременной информации о состоянии окружающей 
среды. Такую проблему можно решить путем ужесточения наказания за сокрытие 
и искажение экологической информации, санкция за которое в настоящее время 
составляет от пятисот рублей до одной тысячи рублей в соответствие со ст. 8.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях3.

В заключение, хочется сказать, что ратификация Орхусской конвенции является 
необходимым шагом, поскольку она поможет сделать реализацию права граждан на 
доступ к экологической информации наиболее доступной и расширенной. Тем не 
менее, присоединение к ней пока невозможно в силу ряда причин, одной из кото-
рых является нежелание силовых министерств присоединяться к этой конвенции. 
Поэтому в настоящее время выходом из сложившейся ситуации является принятие 
Федерального закона «О доступе к экологической информации», который решил 
бы множество проблем, связанных с доступом к экологической информации, со-
кратив количество правовых коллизий.

Решив совокупность данных проблем, государство сможет обеспечить:
более совершенное законодательство в экологической сфере;
баланс между необходимостью предоставления экологической информации и 

ограничениями ее освещения;
создания благоприятных условий для контроля за органами власти, в обязанность 

которых входит своевременное, полное, достоверное предоставление информации 
о состоянии окружающей среды, а также контроль за предприятиями, деятельность 
которых связана с риском нанесения ущерба природе.
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Крепкое местное самоуправление является фундаментом развития государства 
[1, с .1]. Процветание страны зависит от развития регионов и соответственно от бла-
гополучия муниципальных образований.

Понятие «муниципальное образование» стало употребляться сравнительно не-
давно в сфере имущественных отношений, поэтому необходимо было закрепить 
положение и статус этого института, как объекта. Так как вопросы имуществен-
ных и личных неимущественных отношений регулируются гражданским законо-
дательством, отдельной статьей 124 Гражданского кодекса Российской Федерации 
определены субъекты гражданского права Российская Федерация, субъекты РФ и 
муниципальные образования1.

28 августа 1995 года был принят Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» № 154-ФЗ, в ко-
тором было закреплено понятие «Муниципальное образование»2. В соответствии 
указанным законом, «муниципальное образование» было определено, как город-
ское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территори-
ей, часть поселения, иная населенная территория, предусмотренная настоящим 
Федеральным законом, в пределах которых осуществляется местное самоуправле-
ние, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 
местного самоуправления3.

В связи с постоянными изменениями и совершенствованиями законодатель-
ства вышеупомянутый нормативный правовой акт был упразднён, и на смену ему 
пришёл Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Закон № 131-
ФЗ)4. В Законе № 131-ФЗ содержатся лишь перечисления типов муниципального 
образования, но нет самого определения, которое включало бы все его основные 
черты. Этот пробел в законодательстве позволяет по-разному интерпретировать 
смысл термина, что не всегда, по нашему мнению, является верным.  

Для разграничения полномочий, которые определяются в зависимости от типа 
муниципального образования, необходимо учитывать их характеристику. В насто-
ящее время в Законе № 131-ФЗ представлены следующие типы муниципальных 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 
30 ноября 1994 №51-ФЗ: текст с изм. и доп., вступ. в силу от 1 октября 2023 г.: Доступ из справ.-право-
вой «Консультант плюс». (Дата обращения: 20.02.2024). 

2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 28 августа 1995г. N 154-ФЗ: текст в последней редакции: Доступ из справ.-правовой 
«Консультант плюс» - утратил силу. (Дата обращения: 20.02.2024).

3 ст. 1. Там же.
4 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Феде-

ральный закон от 06 октября 2003 г. : N 131-ФЗ : текст в ред. от 14 февраля 2024 г. : Доступ из справ.-пра-
вовой «Консультантплюс» (Дата обращения: 20.02.2024).
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образований: городское или сельское поселение, муниципальный район, муни-
ципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, 
внутригородской район либо внутригородская территория города федерального 
значения1.

Авакьян С.А. делит все муниципальные образования на разные уровни [2, с. 117]. 
Так, к низшему или первичному уровню относятся сельские и городские поселе-
ния, внутригородские территории городов федерального значения. Это обусловле-
но тем, что у вышеупомянутых объектов гораздо меньше государственных полно-
мочий, чем у городских, муниципальных округов и муниципальных районах. 

Проанализировав Закон № 131-ФЗ, мы выявили некоторые из них: осуществле-
ние различных мероприятий, которые предусмотрены Федеральный закон «О до-
норстве крови и ее компонентов» от 20.07.2012 № 125-ФЗ2; оказание содействия в 
приёме граждан нотариусом; создание муниципальных образовательных организа-
ций высшего уровня и др3.

Также такое разделение по уровням связано с их юридической значимостью. 
У низшего или первичного уровня нет в составе других муниципальных образо-
ваний, в отличие от высшего. Например, муниципальный район включает в себя 
сельские и городские поселения, что дает право относить его к более высокой сту-
пени классификации.

Альтернативное деление муниципальных образований: в сельских и городских 
поселениях, местная администрация, чаще всего, располагается в пешей доступно-
сти, что облегчает процесс ознакомления граждан как с необходимой информаци-
ей, так и с непосредственным взаимодействием главы муниципального образова-
ния с населением. С другой стороны, администрация городского и муниципального 
округа, муниципального района находится значительно дальше. Указанный факт 
подтверждается тем, что соответствующие муниципальные образования обладают 
более обширной территорией. В связи с этим, населению приходится пользоваться 
транспортом, чтобы добраться, или прибегнуть к интернет-обращениям, чтобы ре-
шить возникшие трудности и получить ответы на востребованные вопросы. По на-
шему мнению, данная классификация имеет большие перспективы, так как отлича-
ется от предыдущей своей общедоступностью и простотой. [3, с. 17].

Мы предлагаем следующие основания для сравнительной характеристики са-
мых распространенных типов муниципальных образований: 

1. По способу образования: сельское поселение состоит из объединения не-
скольких сельских населенных пунктов; городское поселение включает в себя один 
город или поселок, а также их прилегающую территорию; муниципальный район 
образуется из нескольких поселений или поселений и межселенных территорий, 
объединенных общей территорией; муниципальный округ — несколько населен-
ных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями; городской округ — 
несколько населенных пунктов, где не менее двух третей населения проживает в 
городах и (или) иных городских населенных пунктах4.

2. По наделению отдельными государственными полномочиями: такой компе-
тенцией наделены муниципальный район и муниципальный, городской округа, 
остальные таких полномочий не имеют.

3. По численности населения. Так, на основании данных Росстата численность 
населения за 2023 год — сельское поселение (около 27 мл. чел.), городское поселе-

1 ст. 2. Там же.
2 О донорстве крови и ее компонентов: Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ: текст в 

последней ред.: Доступ из справ.-правовой «Консультантплюс» (Дата обращения: 20.02.2024).
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 06 октября 2003 г.  N 131-ФЗ: текст в ред. от 14 февраля 2024 г.: Доступ из справ.-пра-
вовой «Консультантплюс» (Дата обращения: 20.02.2024).

4 Ст.2. Там же.
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ние (около  15 мл. чел.), муниципальный район ( около 42 мл. чел.), муниципальный 
округ ( около 7 мл. чел), городской округ (около 79 мл. чел.)1. Это основание является 
динамичным, и с каждым годом статистические данные будут меняться, но можно 
сделать вывод о том, что большее количество людей проживает в городском и му-
ниципальных округах.

От типа муниципального образования зависят полномочия местного самоу-
правления. Посредством выполнения таких полномочий оно стимулирует рост 
экономики, развивает инфраструктуру, путём открытия зелёных зон, парков, школ 
с уклоном на разные по объекту изучения науки и содействует осуществлению 
правопорядка. [4, с. 14].

Благодаря качественному выполнению своих функций местное самоуправление 
реализует перспективы развития не только населения и его благополучия, но и обе-
спечивает полноценное развитие собственной системы деятельности муниципаль-
ных структур на основе модернизации внутренних элементов муниципалитета.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что законодатель-
ство, касаемо муниципальных образований, требует реформирования. Таким об-
разом, мы считаем, что необходимо внести соответствующие изменения в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде отдель-
ной главы «Муниципальные образования», положения которой будут устанавли-
вать четкие единообразные критерии в отношении исследуемого понятия.

Это позволит гражданам самостоятельно определить тип муниципально-
го образования, а следовательно полномочия, осуществляемые их местным 
самоуправлением.
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Здравоохранение является одним из ключевых направлений деятельности госу-
дарства по обеспечению здорового образа жизни населения, защиты его здоровья, 
которая должна реализовываться на всех уровнях власти, в том числе и органами 
местного самоуправления (далее ОМС). Однако на практике реализовать подобные 
задачи невозможно в силу различных причин.
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Неэффективность органов местного самоуправления по обеспечению охраны 
здоровья и предоставления медицинской помощи в первую очередь связана с про-
белами в законодательстве1. Стоит начать с того, что в статьях 16 и 17 Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»2 установлено, что к вопросам местного зна-
чения для муниципального района и городского округа предусмотрено «обеспе-
чение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях 
муниципальной системы»; «создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями».

Однако неопределенность последней формулировки не дает объективного по-
нимания того, какие именно условия будут предоставлены нуждающимся, что 
приводит к «предвзятому» отношению к органам местного самоуправления и го-
сударственной власти. 

Аналогичная формулировка также встречается и в статье 17 ФЗ № 323: «создание 
условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»3.

К примеру, определение третьего кассационного суда общей юрисдикции от 
02.06.2020 № 77-294/20209 показывает, что иногда гражданам самим брать на себя 
ответственность по реализации своих прав, при этом нарушая закон, поскольку 
ОМС не выполняют свои обязанности4. 

В условиях, когда органы местного самоуправления не обеспечили необходи-
мых условий для жителей муниципального образования для защиты их права на 
здоровую окружающую среду и медицинскую помощь через контроль за состояни-
ем дорог и мостов, жители вынуждены были сами принять меры по ремонту моста, 
который является единственным путем сообщения в данном муниципалитете. Для 
этого им пришлось вырубить деревья, что противоречит уголовному законодатель-
ству. Суд признал подобные радикальные действия обоснованными, поскольку та-
кое положение нарушало конституционные права жителей на жизнь, здоровье и 
доступ к медицинской помощи5.

Во-вторых, «исполнение полномочий в части реализации на территории муни-
ципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни (п. 6 ст. 17 ФЗ № 323-ФЗ6) реализуется муниципаль-
ными образованиями в разных формах. 

К примеру, организация бесплатных медицинских и профилактических меро-
приятий для населения, таких как медицинские осмотры, вакцинации, просвети-
тельские кампании; поддержка спортивных и физкультурных мероприятий, про-
ведение занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения; 
содействие в создании условий для занятий спортом, обустройство спортивных 
площадок, тренажерных залов, бассейнов; организация лекций, семинаров и кур-

1 Органы местного самоуправления в механизме реализации конституционного права на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь: проблемы правового регулированияURL: file:///C:/Users/User/
Downloads/zhihareva_v_d.pdf (дата обращения 10.04.2024).

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации «Доступ из справ.-правовой «Консультант плюс».

3 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Определение третьего кассационного суда общей юрисдикции от 02.06.2020 №77- 294/2020//
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ003&n=10371#pLrkO1TSQdV 
m8H44 (Дата обращения: 01.03.2024).

5 Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан: проблемы пра-
вового регулирования и пути их решения// URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/104864-polnomochiya-
organovmestnogo-samoupravleniya-sfere-okhrany-zdorovya (дата обращения: 01.03.2024).

6 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
N 323-ФЗ Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
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сов по здоровому образу жизни, правильному питанию, и профилактике различных 
заболеваний; проведение кампаний по борьбе с вредными привычками, такими 
как курение, алкогольное и наркотическое потребление; поддержка мероприятий 
по благоустройству общественных мест, создание условий для активного отдыха и 
здорового образа жизни горожан.

В этой связи у ОМС отсутствует единая политика по формированию здорового 
населения, поскольку законодательно не закреплены методики, устанавливающие 
единый перечень мероприятий.

Также в последнее время появилась позиция, что «право на лекарственное обе-
спечение может стать самостоятельным правом наравне с правом на медицинскую 
помощь, закрепленным в Конституции РФ, поскольку имеет особое значение в 
обеспечении права на жизнь» [1, с. 16]. 

Это связано с тем, что ОМС не всегда физически способны оказывать поддержку 
населению в виду большой его численности, экономической и политической си-
туациях, особенно в условиях СВО, когда большинство свободных средств направ-
ляются на поддержку военнослужащих.

В-третьих, согласно данным Общероссийского народного фронта, значительная 
часть опрошенных граждан (23 %) отмечают отсутствие необходимого медицин-
ского оборудования в муниципальных учреждениях здравоохранения, также 9 % 
жалуются на сложности в установлении диагноза, а 7 % выражают недовольство 
плохими санитарно-гигиеническими условиями. Эти проблемы сказываются на 
количестве и качестве предоставляемых медицинских услуг для жителей муници-
пальных образований. Также нельзя не упомянуть, что подобные проблемы возни-
кают из-за низкого количества медицинских учреждений, что свидетельствует о 
слабом поступлении денежных средств.

«Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул важность обеспе-
чения реализации права на медицинскую помощь через государственные, муници-
пальные и частные медицинские учреждения на равных основаниях. Однако автор 
отмечает, что существует недостаточный контроль со стороны органов местного 
самоуправления при сотрудничестве с частными медицинскими учреждениями. 
Данное мнение подкреплено определением третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 14.01.2021, который не удовлетворил жалобу на некачественное 
предоставление платных стоматологических услуг компанией в Кондопожском 
муниципальном районе республики Карелия»1.

Пятым фактором является слабое финансирование ОМС, что было продемон-
стрировано в период COVID-19, показавший, что «рыночные» и «страховые» мо-
дели здравоохранения оказались слишком затратными и нестабильными в период 
кризиса [2, с. 87].

Существующий на данный момент закон о местном бюджете №131-ФЗ гласит: 
«каждое муниципальное образование имеет свой бюджет (местный бюджет). Од-
новременно с этим, в соответствии со статьёй 8 Конституции, признаётся муници-
пальная собственность, которая является одним из источников пополнения мест-
ного бюджета. 

В свою очередь, согласно статье 61.5 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции2 (далее — БК РФ) «в бюджеты сельских поселений должны быть зачисляемы 
налоговые доходы». Однако в отдаленных населенных пунктах фактически невоз-
можно добиться оптимизации внутренних источников пополнения местного бюд-
жета, что в-первую очередь происходит из-за географических, природных факто-
ров и особенностей региона.

1 Второй Кассационный суд общей юрисдикции от 14 января 2021 года //URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ002&n=26471#uiuJG1T68hWSBxYE (дата обраще-
ния: 10.03.2024).

2 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».
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Так, например, низкий уровень пополнения бюджета исходя из ст. 61.5 БК РФ 
связан «с наличием значительного числа льгот по налогообложению, укреплени-
ем территориальных налоговых органов, незавершенностью работ…по межеванию 
земельных участков, находящихся в общедолевой собственности, оформлению в 
собственность или аренду всех земельных участков, инвентаризационной оценки 
строений, помещений». 

Исходя из этого, нижестоящие органы вынуждены получать дотации и иную 
поддержку из вышестоящих бюджетов вышестоящего территориального уровня, 
что в целом «противоречит» смыслу функционирования ОМС, поскольку они не 
способы оказать в полном объеме все необходимые услуги, в том числе медицин-
скую помощь [3, с.109].

Проблема, остающаяся актуальной для муниципального здравоохранения, за-
ключается в привлечении кадров, особенно это касается квалицированных специ-
алистов. Несмотря на выделение финансирования из федерального бюджета для 
программы «Земский доктор»1, где предусмотрены средства для молодых врачей и 
фельдшеров, которые собираются работать в тяжелых климатических условиях, а 
также в труднодоступных местах, практика показывает, что подобных мер недоста-
точно для создания комфортных условий для специалистов. И это, не говоря о том, 
что не хватает жилых мест, к примеру, на 10 000 жителей в сельской местности в 
два раза меньше, чем в городах.

Согласно приказу Министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 
(ред. от 23.12.1986)2, направление пациентов в областные (краевые) межмуници-
пальные медицинские центры обосновывается отсутствием узких специалистов в 
центральных районных и районных больницах в соответствии с рекомендуемыми 
штатными нормативами. 

Автор отмечает, что данная тенденция приводит к увеличению смертности жи-
телей муниципальных образований из-за необходимости затрат большого количе-
ства времени на транспортировку к месту получения квалифицированной меди-
цинской помощи. 

Согласно пункту 14 статьи 25 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»3, регулирующему полномочия высшего должностного лица субъекта 
РФ, у него имеется право обращения в представительный орган муниципального 
образования с предложением об отставке главы муниципалитета в случае систе-
матического невыполнения оценочных показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, в рамках установленных федеральным законом 
нормативов по организации местного самоуправления.

Один из показателей, установленных в указе Президента РФ от 28.04.2008 
№ 6074, касается результатов независимой оценки качества услуг, предоставляе-
мых муниципальными организациями в областях культуры, здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания и других организациях, осуществляющих 
свою деятельность за счет бюджетных средств [4, с. 187]. 

1 Программа «Земский доктор» URL: https://health.lenobl.ru/ru/programm/nac_project/ (дата обра-
щения: 10.03.2024).

2 Приказ Минздрава СССР от 26.09.1978 N 900 (ред. от 23.12.1986) «О штатных нормативах меди-
цинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных и районных 
больниц сельских районов, центральных районных поликлиник сельских районов, городских боль-
ниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. чело-
век, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 11.06.2021) «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных рай-
оно»» Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Однако в данный момент в России отсутствуют медицинские базы данных, дей-
ствующие в реальном времени, содержащие информацию о заболеваниях пациен-
тов по конкретным заболеваниям, лечении, эффективности терапии, смертности 
и заболеваемости на территории каждого муниципалитета. Тем самым это создает 
препятствия для объективной оценки результативности деятельности ОМС в сфере 
здравоохранения и привлечения их к ответственности за некомпетентность и не-
качественное исполнение своих обязанностей.

Таким образом, проблемы муниципального здравоохранения в России вклю-
чают в себя отсутствие необходимого медицинского оборудования, сложности в 
установлении диагноза, плохие санитарно-гигиенические условия, недостаточ-
ное финансирование системы ОМС, недостаток квалифицированных специали-
стов, недостаток жилья для медицинского персонала, и увеличение смертности 
из-за нехватки квалифицированной медицинской помощи в муниципальных 
образованиях. 

В этой связи необходимы дополнительные усилия и реформы для улучшения 
ситуации в области муниципального здравоохранения в России. К тому же, подоб-
ные проблемы отталкивают молодое поколение получать соответствующее обра-
зование, что крайне негативно скажется в перспективе на формирование отече-
ственного медицинского корпуса. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности проведения «регуляторной 
гильотины», задачи и принципы её реализации. Автором обосновывается необходимость 
официального признания нормативного акта утратившим силу, не действующим на 
территории России, отмененным в результате проведения административной реформы, 
говорится о потребности распространения механизма «регуляторной гильотины» в 
других сферах регулирования.
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principles of its implementation. The author substantiates the need for official recognition 
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Административная реформа контрольно-надзорной деятельности связана с вве-
дением в экономической сфере двух законов: о государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле и об обязательных требованиях. Потребность 
вмешательства государства в экономическую и предпринимательскую сферы обо-
сновывается несовершенствами самого рынка. В частности, это проявляется в от-
сутствии распределения материальных благ, повышении рисков монополизации, 
увеличении негативных последствий от реализации предпринимательской дея-
тельности и др. Тем не менее однозначно оценить деятельность контрольно-над-
зорных органов и их положительное влияние на экономические процессы трудно.

Изначально деятельность контрольно-надзорных государственных органов ре-
гламентировал Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ)1. Он содержал 
в себе формально-правовую регламентацию основ взаимодействия органов госу-

1 Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ (последняя редакция) «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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дарственной власти и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
Ранее не было чёткого упорядочения мер административного принуждения, что 
порождало развитие коррупциогенных факторов и оставляло неизменным поло-
жения, нарушенных законов. Не были систематизированы и структурированы 
многочисленные виды контроля и надзора: наряду с межведомственными и ве-
домственными реализовывались, например, таможенные, земельные, санитар-
но-эпидемиологические проверочные мероприятия [1, с. 115]. Федеральный закон 
№ 134-ФЗ подвергался регулярным изменениям, в связи с чем порождал право-
вые коллизии. На смену последнему был принят Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

Итог реализации двух Федеральных законов о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей приводит к следующему умозаключению: 
прогрессирующий законотворческий процесс несет в себе существенные риски 
сложившимся институтам права. Главная правовая проблема состоит в том, что 
вновь принимаемые нормативные правовые акты вносят изменения в действую-
щее законодательство таким образом, что, в конечном итоге, либо дублируют поло-
жения, либо изменяют основные принципы. Так, на Гайдаровском экономическом 
форуме 15 января 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о меха-
низме «регуляторной гильотины», предполагающем масштабный анализ и пере-
смотр действующих нормативных правовых актов. 

В рамках «регуляторной гильотины» вступил в силу Федеральный закон 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее — Закон 
об обязательных требованиях)1, который кардинально изменил характер государ-
ственного и муниципального контроля (надзора). Распоряжением Правительства 
от 15.12.2020 № 3340-р2 установлено 132 вида государственного контроля (надзора), 
в отношении которых 32 федеральных органа использует инструмент реформиро-
вания. Появился новый риск-ориентированный подход контрольно-надзорной де-
ятельности, выражающийся в своевременном выявлении рисков и принятии мер 
по их пресечению. Таким образом, снизилась существенная роль карательных мер 
наказания, которые применяются в исключительных случаях. 

«Регуляторная гильотина» в полной мере позитивно отражается на экономиче-
ской и социальной политики страны. Исследователь П.Н. Павлов во взаимосвязи 
нормативного регулирования и уровня бедности отметил, что упразднение 10% 
требований, имеющихся в российской нормативной базе федерального уровня, в 
рамках «регуляторной гильотины», может способствовать выходу из состояния бед-
ности порядка 1,1—1,4 млн. человек за счет стимулирования предпринимательской 
активности и повышения доходов от нее в структуре денежных доходов населения 
[2, с. 76]. Так, для борьбы с избыточностью и неэффективностью правовых актов 

1  Федеральный закон от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.pravo.gov.ru 

2 Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2020 № 3340-р «Об утверждении перечня видов госу-
дарственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, 
не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных 
органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)». // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

232

в сфере экономических отношений требовалось исключить «точки торможения»1, 
проявляющиеся в административных барьерах, требующих дерегулирования со 
стороны государства. Значимость введения механизма «регуляторной гильотины» 
продемонстрирована в устранении административной нагрузки на субъекты эко-
номической деятельности и в повышении эффективности использования судебно-
го контроля как в отношении соблюдения порядка установления, так и в отноше-
нии содержания обязательного требования [3, с.578].

В ст. 15 Закона об обязательных требованиях закреплены юридические основы 
реализации реформы при осуществлении государственного контроля (надзора), 
отмечены акты, к которым применяется этот механизм: акты Правительства Рос-
сии, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных и распоряди-
тельных органов государственной власти РСФСР и СССР. Также важно, что в ч. 7 
ст. 15 данного закона указаны сферы, в рамках которых новый механизм управле-
ния имеет ограничивающий доступ: в сферах электроэнергетики и государствен-
но-частного партнерства. 

Особо интересна ч. 3 ст. 15 Закона об обязательных требованиях, фиксирующая 
положение о недействительности оснований обязательных требований для при-
влечения к административной ответственности, если они вступили в силу до 1 ян-
варя 2020 года, независимо от того, признаны ли соответствующие нормативные 
акты утратившими силу или не действующими на территории России или же они 
отменены. 

Законодатели, учитывая новые обязательные требования, ввели в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)2 

п. 5.1 ч. 1 ст. 24.5, как дополнительное обстоятельство, исключающее ответствен-
ность за несоблюдение обязательного требования, утратившего силу, отмененного 
или признанного не действующим в результате реализации механизма «регулятор-
ной гильотины». 

Однако в ч. 4 ст. 15 Закона об обязательных требованиях зафиксировано исклю-
чительное действие ряда актов, указанных в Постановлении Правительства РФ 
№ 24673, так называемом «белом списке». Таким образом, включенные в пере-
чень нормативные правовые акты с 1 января 2021 года подлежат оценке в рамках 
видов государственного контроля (надзора), к которым они отнесены в перечне, 
т.е. в отношении них части 1, 2, 3 ст. 15 Закона об обязательных требованиях не 
применяются.

Также в перечне отмечены акты, внесенные на предельные сроки, по истечении 
которых документы не могут оцениваться в рамках соответствующего вида госу-
дарственного контроля (надзора), а несоблюдение содержащихся в них обязатель-

1 Примечания: концепция «точек торможения», под которыми понимаются такие элементы пра-
вового регулирования, которые мешают совершению действий, направленных на наиболее простое и 
удобное разрешение жизненных ситуаций, на развитие, на прирост частного блага, а следовательно – 
и на прирост общественного блага. Это могут быть и нормы, и пробелы, и административные барьеры.

2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-
ФЗ (ред. от 19.10.2023) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2467 «Об утверждении перечня нор-
мативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдель-
ных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, 
содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 
и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»»// До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ных требований не может являться основанием привлечения к административной 
ответственности. Однако нормативный правовой акт продолжит действие и может 
оцениваться в рамках других видов контроля (надзора), что создаёт многочислен-
ные споры среди правоприменителей1. 

Особой проблемой выступает реальное применение механизма «регуляторной 
гильотины» на практике. В решение от 9 декабря 2021 г. по делу № 7-19355/20212 
Московского городского суда защитник отрицал объективность вменения админи-
стративной ответственности, ссылаясь на ст. 1.7 КоАП РФ, в связи с отменой с 1 
января 2021 года санитарно-эпидемиологических требований, что нарушает ст. 24.1 
КоАП РФ. Действительно, суд первой инстанции не учёл, что в июле 2020 года 
принят Закон об обязательных требованиях. В ч. 4 ст. 15 закона Правительство РФ 
указало документы, по которым производится оценка соблюдения требований до 
1 сентября 2021 года. Судья районного суда ограничился суждением о том, что на 
момент привлечения к ответственности одно санитарно-эпидемиологическое тре-
бование утратило силу, в связи с изданием нового, в котором содержатся аналогич-
ные требования. Так, суд, анализируя обязательное требование, которое на момент 
рассмотрения дела об административном правонарушении отменено с 1 января 
2021, в судебном акте оценивает не только правовой акт, который отменен, но и 
документ его заменяющий. Следствием выступает суждение, что обязательное тре-
бование у обоих документов противоправно, а значит, с формальной точки зрения, 
изменения закона оставляет неизменным значение обязанного. Такой судебный 
акт не является действительным и требует нового рассмотрения.

Исходя из приведенного, следует, что:
судам нужно устанавливать, являются ли обязательные требования, перечис-

ленные в числе нарушений в протоколе об административном правонарушении, 
законными на день вынесения постановления о привлечении к ответственности;

ст. 1.7 КоАП РФ применяется в тех случаях, когда обязательные требования име-
ют силу. Механизм «регуляторной гильотины» исключает правила об обратной 
силе закона;

в судебных актах анализируются положения не только нормативного правового 
акта, который отменен, но и документа, который принят взамен, что затрудняет 
эффективность судебного производства.

Стоит отметить, что не все обязательные требования, подвергнутые «регулятор-
ной гильотины», действительно были эффективными. В таком случае, выделение 
нормативных актов по временному признаку не является объективно верным, вы-
сокая вероятность избыточности и нерациональности, поскольку введение в дей-
ствие заменяющих актов не всегда является положительным. 

Резюмируя вышеизложенное, хочется отметить, что, в сущности, проект «регу-
ляторной гильотины» позитивно влияет на сферу регулирование экономики и пра-
ва, т.к. сокращается избыточность и дублирование схожих нормативных правовых 
актов в деятельности контрольно-надзорных органов. Особое значение приобрели 
положения ст. 15 Закона об обязательных требованиях, которые стали основанием 
установления п. 5.1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ как нового обстоятельства, исключающе-
го производства по делу об административном правонарушении. Однако судебная 
практика показывает, что механизм «регуляторной гильотины» не в полной мере 

1 Письмо Минэкономразвития России от 01.03.2021 № ОГ-Д26-1679 «О рассмотрении обращения» 
// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Постановление Измайловского районного суда от 13.09.2021 по делу № 7-19355/2021 // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; решение Приморского краевого суда от 21.12.2021 
№ 21-1311/2021 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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применяется судами, выполняются «лишние» действия по установлении актуаль-
ности обязательных требований. Данное обстоятельство должно быть разрешено. 
В таком случае, следует целесообразным, чтобы нормативные акты официально 
отменялись и исключали возможность заблуждения в применении обязательного 
требования правоприменителем. Также стоит продолжать реализацию механизма 
«регуляторной гильотины» в других сферах, например, в пожарной охране, в сфере 
технического регулирования, в образовательной сфере, организации и безопасно-
сти дорожного движения, строительства и др.)
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Современная система разделения властей, закрепленная в Конституции Россий-
ской Федерации (далее — Конституция РФ) как основополагающая основа консти-
туционного строя, предполагает классическое деление на три ветви власти: законо-
дательную, исполнительную и судебную. Как известно, судебная система любого 
государства проходит довольно долгий путь развития, прежде чем утвердиться в 
наиболее эффективной форме. Вышеуказанное утверждение является верным и 
для Российской Федерации (далее — РФ). Так, в первоначальной редакции Кон-
ституции 1993 года, а конкретно в 7 главе, названной «Судебная власть», был за-
конодательно закреплен судебный орган — Высший арбитражный суд Российской 
Федерации (далее — ВАС РФ), действовавший с момента принятия Конституции 
РФ  по 2014 год.

 ВАС РФ были посвящены ст.126, 127, 128 Конституции РФ, которые закрепляли 
правовой статус судебного органа. В вышеуказанных статьях было закреплено по-
ложение ВАС РФ как высшего судебного органа по разрешению экономических 
споров и иных дел, связанных с предпринимательской и иной экономической дея-
тельностью, рассматриваемых арбитражными судами. Отсюда вытекает некоторая 
двойственность деятельности данного судебного органа, которая заключаются в 
том, что, с одной стороны, ВАС РФ в рамках судебной системы возглавлял отно-
сительно самостоятельную систему арбитражных судов и осуществлял надзор за 
их деятельностью, давая разъяснения по сложным вопросам судебной практики. 
С другой стороны, ВАС РФ сам входил в систему высших российских судов, явля-
ясь высшим судебным государственным органом по разрешению хозяйственных 
споров и иных дел, входящих в компетенцию арбитражных судов [1, с. 273].

Необычный конституционно-правовой статус ВАС РФ, выражающийся в не-
кой его двойственности, явился причиной критики деятельности вышеописанного 
судебного органа, а в последующем и в передачи полномочий ВАС РФ коллегии 
в юрисдикцию реформированного Верховного Суда Российской Федерации (да-
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лее — ВС РФ). В частности, сенатор Совета Федерации А.А. Клишас отмечал, что 
подобная двойственность серьезно повлияла на эффективность взаимодействия 
системы ВАС РФ и ВС РФ. Государственный деятель отмечал: «Доходит до того, что 
одна судебная инстанция едва ли не парализует работу другой, что, несомненно, 
вызывает недоверие к судебной системе в целом. Это недопустимо».

Как уже было упомянуто, критика деятельности ВАС РФ явилась одной из при-
чин его упразднения. Помимо его двойственной природы, можно выделить и иные 
недостатки вышеупомянутого высшего органа, в частности, касающиеся системы 
взаимодействия арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Проблема во 
многом связана с различным отношением судов общей юрисдикции и системы ар-
битражных судов к применению прецедентов в ходе судопроизводства.

В. И. Добровольский отмечает: «…прецедентная система права уже пробует ас-
симилироваться со статутной системой права в России, причем не посредством 
издания соответствующего закона, а усилиями ВАС РФ» [2, с. 175—178]. Мнение 
юриста подтверждает одна из правовых позиций, изложенных в Постановлении 
Президиума ВАС РФ, в котором мотивировочной частью, помимо конкретных ста-
тей Арбитражного процессуального кодекса (далее — АПК РФ), выступают преды-
дущие постановления ВАС РФ по аналогичным делам. 

В свою очередь, суды общей юрисдикции являлись более консервативными в 
вопросе применения судебного прецедента в рамках судопроизводства. В одном 
из апелляционных определений суда общей юрисдикции сказано: «Заявитель не 
учитывает, что решение определенного суда по конкретному делу (судебный пре-
цедент) в РФ не является источником права и не может служить основанием для 
принятия судебных решений и определений». 

Таким образом, различное отношение судебных систем к прецеденту как к 
источнику права, а также дискуссии, касающиеся применения прецедента в ходе 
судопроизводства, послужило причиной формирования различной судебной прак-
тики, что, несомненно, усложняло выполнение служебных обязанностей практи-
кующим юристам и судьям. Данные факторы негативно сказывались на общей 
эффективности судебной системы, что и стало причиной последующего объедине-
ния двух судебных органов в единый.

Однако многие отмечают и достоинства ВАС РФ, так С. Л. Будылин акцентирует 
внимание на прозрачности деятельности высшего арбитражного органа: «Однако 
уже в середине 1990-х гг. постановления Президиума ВАС РФ и федеральных арби-
тражных судов округов по конкретным делам начинают регулярно публиковаться 
в общедоступных справочно-правовых системах («Гарант», «КонсультантПлюс») 
[3, с. 3—5]. В середине нулевых годов (в период с 2005 по 2007) на сайтах судов всех 
уровней появились разделы с текстами судебных актов, а также начала свою работу 
централизованная информационная система «Банк решений арбитражных судов». 
Таким образом, роль ВАС РФ в создании по-настоящему современной и открытой 
системы судопроизводства очевидна, так как благодаря инициативности данного 
органа как высшего в системе арбитражного судопроизводства, нижестоящие ар-
битражные суды также стали более открытыми. В свою очередь, это задало опреде-
ленный вектор развития и судам общей юрисдикции, которые стали перенимать 
данный практический опыт, хоть и не такими быстрыми темпами.

Также можно вспомнить практику совместных постановлений ВАС РФ и ВС РФ, с 
помощью которых сглаживалось противоречие между вышеописанными судебны-
ми органами. В связи с этим существует мнение, утверждающее бессмысленность 
унификации ВАС РФ и ВС РФ с целью обобщения судебной практики. Подобную 
позицию активно высказывал В.Ф. Яковлев, который говорил о распространенно-
сти подобной практики в мире. В частности, профессор описывает европейский 
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опыт, где достаточно частым явлением служит практика совместных постановле-
ний судебных органов. Особое внимание В.Ф. Яковлев акцентирует внимание на 
французской модели, где существует трибунал конфликтов, созданный во многом 
для разрешения судебных споров между судами различной юрисдикции, а также 
для вынесения единых постановлений по определенным вопросам [4]. Таким обра-
зом, практика совместных постановлений ВАС РФ и ВС РФ сглаживало противоре-
чие вышеописанных судебных органов, что позитивно сказывалось на их деятель-
ности. Однако, на наш взгляд, сам факт возможного противоречия ВАС РФ И ВС РФ 
во многом послужило причиной судебной реформы 2014 года.

Стоит отметить, что в РФ к началу 2010-ых годов сложилась тенденция, направ-
ленная на централизацию судебной системы, во многом это происходило в силу 
необходимости формирования единой судебной практики, представленной, в том 
числе, с использованием современных информационных технологий. Вектор, на-
правленный на информатизацию системы судопроизводства, был инициирован 
деятельностью ВАС РФ, в том числе и их удачным опытом с созданием системы 
«Мой арбитр», позволяющей удаленно подавать документы, а также отслеживать 
статус рассматриваемого дела. При существовании острой необходимости модер-
низировать систему судов общей юрисдикции, было необходимо обобщить нако-
пленный опыт (судебная практика, использование информационных технологий) 
с целью создания единой судебной системы, отличающаяся своей современностью 
и общей эффективностью.

Таким образом, причин для реформирования ВАС РФ было достаточно. Основ-
ными из них выступает необходимость модернизировать систему судов общей 
юрисдикции, сгладить противоречия между двумя судебными органами, вызван-
ными их различными правовыми позициями, в том числе и различным отноше-
нием к использованию судебного прецедента. Немаловажной причиной реформы 
стало стремление упростить работу практикующим юристам и судьям, вызванной, 
как уже было сказано, различной судебной практикой двух высших судебных орга-
нов. Стоит отметить, что сама практика совместных постановлений ВС РФ и ВАС 
РФ определила дальнейшую унификацию этих органов.

Начало формирования единого ВС РФ явилось довольно трудоемким процес-
сом. Основополагающим этапом стало принятие Федерального конституционного 
закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», 
который законодательно закрепил его статус как единого по разрешению различ-
ных дел (гражданских, уголовных и иных), основной новеллой стало создание кол-
легии по экономическим спорам, созданной на основе бывшего ВАС РФ. Основная 
задача этой судебной коллегии заключается в разрешении экономических споров 
в системе арбитражных судов. ВАС РФ был упразднен 6 августа 2014 года, с этого 
момента была начата работа реформирования ВС РФ. 

Спустя практически 10 лет после упразднения ВАС РФ, можно выделить неко-
торые конституционно-правовые последствия реформы. Конечно, ярко выражен-
ным последствием является конституционное закрепление ВС РФ как высшего су-
дебного органа в системе судов как общей юрисдикции, так и арбитражных судов. 
Эти изменения во многом касались пересмотра положений 7 главы Конституции 
РФ, в частности из текста Основного закона была исключена ст.127, а существенно-
му пересмотру были подвергнуты ст.126 и ст.128. Кроме того, достаточно важным 
шагом стал пересмотр АПК РФ в виду структурного изменения судебной систе-
мы РФ. Однако если рассматривать конституционно-правовые последствия в прак-
тическом плане, во многом затрагивающие оценку реформы, ее эффективности, 
то можно выделить положительную и отрицательную оценку со стороны органов 
власти и отдельных юристов. 
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Позитивной стороной реформы явилось ускорение судопроизводства, вызван-
ной обобщением судебной практики. Статистика показывает, что скорость судопро-
изводства увеличилась примерно в 1,3 раза. Также немаловажным является начало 
интенсивного внедрения информационных технологий в практической деятель-
ности ВС РФ. Так, Постановлением от 29 апреля 2020 г. Президиумы Верховного 
Суда РФ и Совета судей РФ официально поддержали и рекомендовали для всех су-
дов проведение судебных заседаний в формате веб конференции с использовани-
ем личных средств связи. Таким образом, унификация имеет свои положительные 
правовые последствия. Данные меры, в свою очередь, можно охарактеризовать как 
укрепляющие деятельности всей судебной власти, что сказалось и на укрепление 
принципа разделения властей. 

Однако многие юристы называют недочеты унификации. Так, юрист В. В. Оро-
бинский отмечает распространенную позицию противников реформы, заключаю-
щаяся в том, что фактически коллегия по экономическим спорам действует сама по 
себе, как это было при существовании независимого ВАС РФ: «Обе судебные си-
стемы как раньше жили, так и живут сейчас. ВАС нет, но дело его живет. Арбитражи 
все также используют наработки и прецеденты ВАС» [5, с. 250—251]. 

Данное явление не стоит считать исключительно негативным. Использование 
наработок и прецедентов предшествующего судебного органа является позитив-
ным явлением, так как в рамках единого органа это не создает сложности для прак-
тикующих юристов в силу того, что данные системы существуют в рамках единого 
судебного органа, что позволяет создавать единство судебной практики, ее обобще-
ния, даже при использовании различных подходов.

В завершении необходимо отметить, что ожидаемого, среди определенной ча-
сти российского юридического сообщества, снижения качества экономического 
правосудия после ликвидации ВАС не произошло. И уже в 2016 году эксперты из 
Центра развития современного права на основе статистики подтвердили данный 
факт. Так в среднем, в 2015 году эконом коллегия при ВС (КЭС) рассматривала по 
8—9 дел в неделю, что практически полностью соотносится с работой Президиума 
ВАС в 2013 г. последний полный год работы. Также статистика издательства «Ком-
мерсант» показало, что в КЭС попало только 2,22 % жалоб, а в ВАС за 2013 год 2 %, 
2012 г. — 2,5 %. «В общем и целом объединенный Верховный Суд (ВС) смог со-
хранить дореформенный уровень и даже местами продемонстрировать прогресс», 
констатировал руководитель проекта Андрей Кашанин, представляя доклад «После 
ВАС. Российское экономическое правосудие сегодня и завтра».

Таким образом, можно подвести итог, что реформа ВАС по сей день вызывает 
интерес и дискуссии в обществе. Однако спустя почти 10 лет, мы можем с уверен-
ностью сказать, что реформа ВАС так или иначе явилась важным шагом для форми-
рования судебной системы, обеспечения справедливости, верховенства закона и 
защиты прав граждан и организаций в Российской Федерации.
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Abstract. The article deals with the issue of equality (symmetry) of the subjects of the 
Russian Federation. Since Russia is the largest state on a territorial basis, the problem of 
equality of subjects remains relevant. The author attempts to analyze this problem.
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В настоящий момент вопросу федеративного устройства Российской Федера-
ции посвящено множество научных статей. Однако, закрепление основ федератив-
ного устройства не прекратило дискуссий по предмету российского федерализма, 
поэтому некоторые вопросы требуют разрешения.

Проблема равноправия субъектов (симметричности) Российской Федерации 
остается актуальной. Понятие «симметричность» в современном обществе не на-
шло официального толкования, поэтому носит неоднозначный характер, в силу 
особенностей национального развития каждого государства.

В связи с этим вижу необходимым рассмотреть основы российского федерализ-
ма, а именно проследить различие между симметричной и ассиметричной феде-
рациями, выявить специфику российского федеративного устройства по вопросу 
равноправия субъектов.  

Начать стоит с определения понятия «симметричная федерация». Это разновид-
ность федерации, в основе которой заложено полное равноправие субъектов, одно-
родных по природе и равных по статусу. При таком федеративном устройстве все 
субъекты имеют одинаковое наименование (например, штаты), а также единую 
систему органов государственной власти.

По мнению В.Е. Чиркина в состав симметричных федераций входят только «од-
нопорядковые субъекты» (например, земли Германии), в составе которых нет «не-
субъектов» (иных территориальных образований) [1, с. 185]. Ученый считает, что 
при подобном федеративном устройстве все субъекты обладают полным равнопра-
вием, одинаковым статусом. Однако, Чиркин считает, что абсолютно симметрич-
ные федерации существуют лишь в теории, на практике сложно выделить государ-
ства с подобным устройством. 

Такого же мнения придерживается и Н.М. Добрынин, который считает, что при 
симметричном федеративном устройстве субъекты должны обладать равными 
правами и при этом иметь равенство во взаимоотношениях с федеральным цен-
тром. Добрынин вслед за Чиркиным полагает, что в современном мире выделить 
абсолютно симметричные федерации практически невозможно [2, с. 81]. 

На мой взгляд, на современном этапе развития действительно сложно выделить 
государства с абсолютно симметричным федеративным устройством. Прежде все-
го стоит исходить из особенностей исторического развития каждого государства. 
Так, классическим примером симметричной федерации принято было считать 
Соединенные Штаты Америки. Однако, со второй половины XX века США стали 
развиваться, как ассиметричная федерация, в силу наделения Пуэрто-Рико особо-
го статуса. В настоящее время ученые придерживаются мнения, что Соединенные 
Штаты Америки уже давно не симметричное государство. В связи с этим возникает 
вопрос относительно Российской Федерации: можно ли отнести данное государ-
ство к симметричному, в условиях современного развития?

Вопрос симметричности Российской Федерации встречает сложные, неопреде-
ленные и, в некотором роде, противоречивые ответы. В соответствии с п. 4 ст. 5 
Конституции Российской Федерации субъекты Российской Федерации между 
собой равноправны1. Положение данной статьи предоставляет субъектам равные 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). — Доступ из справ.-правовой 
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права и обязанности. Однако, делать выводы о действии симметричности в госу-
дарстве, исходя только из вышеуказанного, не стоит. В подтверждении следует об-
ратиться к Основному Закону Российской Федерации.

Во-первых, как уже было отмечено, ч. 4 ст. 5 Конституции Российской Федера-
ции закрепляет принцип равноправия субъектов. Это означает, что субъекты на-
ходятся в равном юридическом положении, которое находит отражение в рамках 
взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, при 
разграничении полномочий и предметов их ведения. 

Конституционным Судом Российской Федерации было дано следующее разъ-
яснение: принцип равноправия выражается в единообразном подходе распределе-
ния предметов ведения между субъектами и федерацией, а также установлением 
единых правил по их регулированию1.

Во-вторых, ст. 76 Конституции Российской Федерации предоставляет каждому 
субъекту право на организацию собственной правовой системы с законодатель-
ством. Стоит полагать, что в рамках организации внутреннего устройства субъекты 
между собой равноправны. 

В-третьих, каждому субъекту предоставлено право участия при организации 
управления делами государства. Так, ст. 95 Основного Закона устанавливает для 
субъектов равную возможность принимать участие в организации высшего зако-
нодательного органа — Совета Федерации.

Относительно реализации принципа симметричности (равноправия) на терри-
тории Российской Федерации стоит прийти к следующему. Данный принцип дей-
ствительно находит свое официальное закрепление в Конституции, что дает право 
утверждать о наличии в государственном устройстве Российской Федерации эле-
ментов симметричности. 

Но, как было изложено выше, ученые придерживаются мнения, что в условиях 
современного развития выделить абсолютно симметричные федерации практиче-
ски невозможно. Тогда почему в федеративном устройстве Российской Федерации 
заложен принцип симметричности? На мой взгляд, здесь стоит исходить из особен-
ностей исторического развития государства, тогда как данный принцип уже был 
заложен Конституцией 1993 года. В доказательство вышесказанному, обратимся к 
истории становления современной России.

Прежде всего, Российская Федерация является наследницей СССР и РСФСР 
не только в историческом, культурном, но и в политическом, экономическом раз-
витии. После распада СССР возникли новые государства с собственным сувере-
нитетом и выраженным разделением правовых статусов субъектов. Изначально 
предполагалось создание Российской Федерации, как симметричного государства. 
Однако, реализовать поставленную цель было сложно, в силу особенностей разви-
тия каждого субъекта.

Уже с началом образования Российской Федерации, как самостоятельного госу-
дарства, стали проявляться черты асимметричности. Советская власть была обес-
покоена, поэтому в 1995 году Борис Николаевич Ельцин выступил с инициативой 
уравнять субъекты. Так губернаторы краев и областей были уравнены в правах с 
президентами республик. Но уже в 2004 году произошли изменения: губернато-
ры и президенты (главы республик) стали избираться законодательным собранием 

«Консультант плюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  (дата обра-
щения: 15.02.2024).

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.11.1996 № 16-П «По делу о проверке консти-
туционности пункта 1 статьи 1 и пункта 4 статьи 3 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 
года «О дорожных фондах в Российской Федерации»». — URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_11018/ (Дата обращения: 11.02.2024).
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субъекта по представлению Президента Российской Федерации, а с 2012 года и во-
все стали чередоваться оба признака.

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что де-юре Российская Федерация 
остается симметричным государством в силу особенностей исторического уклада, 
поэтому попытки устранения асимметричности не увенчались успехом. А вот де-
факто Российская Федерация представляет собой ассиметричное государство. 

Ассиметричная федерация представляет собой разновидность федеративного 
устройства, в основе которого заложен принцип неравенства, находящий отраже-
ние в конституционном статусе субъектов, а также объеме их полномочий. 

По мнению Н.М. Добрынина ассиметричная федерация «предполагает суще-
ствование двух или нескольких субъектов федерации с конституционно закре-
пленным различным экономико-правовым статусом и особым характером их взаи-
моотношений с федеральным центром» [2, с. 82]. 

По отношению к федеративному устройству Российской Федерации ученый 
считает, что существует два основных фактора, которые повлияли на установление 
в государстве асимметрии. Во-первых, разное наименование субъектов, которое 
нашло закрепление в Конституции Российской Федерации (края, области и т.д.). 
Во-вторых, разное экономическое развитие регионов. Поэтому Добрынин придер-
живается мнения, что Российская Федерация — ассиметричное государство. 

В Российской Федерации можно проследить следующие черты проявле-
ния асимметричности: наличие республик, которые имеют особенности в своем 
устройстве; наличие сложносоставных субъектов; особая политика заключения фе-
деративных договоров; различие регионов в экономическом развитии. Рассмотрим 
данные положения более подробно.

Согласно ч. 2 ст. 5 Конституции Российской Федерации республики в соста-
ве федеративного устройства наделены особым статусом государства, тогда как 
остальные субъекты не имеют его. Положение данной статьи дает право полагать, 
что республики развиваются, как отдельные государства и имеют различия, отно-
сительно других субъектов. Это первое существенное отличие одних субъектов от 
других. Стоит рассмотреть в чем именно выражается особенность республик.

Во-первых, одним из существенных отличий республик от других субъектов 
выступает их внешняя форма выражения. Так, республики наделены правом при-
нятия собственных Конституций, в то время как для остальных субъектов Основ-
ным Законом выступает Устав. Это положение приравнивает статус республик к 
государственному.

Существует ли различие между Уставом и Конституцией? Безусловно. Во-пер-
вых, Устав включает в себя конкретные положения, регулирующие внутреннею 
организацию. Конституция же устанавливает общие правила регулирования, на-
правленные на организацию в целом. Во-вторых, способы принятия Конституции 
и Устава различаются. Республики имеют право самостоятельно определять способ 
принятия Конституции, тогда как другие субъекты ограничены в данном плане.

Во-вторых, для субъектов предусмотрено право на установление собственной 
символики. Но у республик данное право носит «государственный» характер. Это 
связано с тем, что Конституцией установлен особый статус для республик—госу-
дарственный. Например, ст. 62 Конституции Чеченской Республики устанавливает 
«государственные флаг, герб и гимн»1.

В-третьих, для республик предусмотрено право установления на своей терри-
тории республиканского гражданства. Как правило данный принцип подчеркива-

1 Конституция Чеченской Республики (принята 23.03.2003 с изменениями и дополнениями 
10.02.2023). — Доступ из справ.-правовой «Гарант». — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_
chech/  (дата обращения: 17.02.2024).
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ет национальную общность народа. Однако существуют республики, для которых 
гражданство предопределяет суверенный статус своего государства. Так Респу-
бликой Башкортостан был принят Закон, касательно приобретения и прекращения 
гражданства. В нем было установлено ряд новаций, которые не предусмотрены фе-
деральным законодательством. 

В-четвертых, ст. 68 Конституции Российской Федерации закрепляет за респу-
бликами право на установление государственного языка. К примеру, Конституция 
Республики Сахи (Якутии) устанавливает два государственных языка: русский и 
саха, который распространяется только на конкретный субъект1.

Вторым отличием между субъектами выступает политика заключения федера-
тивных договоров, которая ставит некоторые регионы в особое положение. Право 
договоров подразделяет субъекты на две категории: те, которые строят отношения 
с федеральным центром только на основе Конституции Российской Федерации и 
те, кто принимает во внимание и договор. Так, Конституция Республики Бурятии 
устанавливает конституционно-договорные отношения между Российской Феде-
рацией и данным субъектом, тем самым закрепляя преимущество Конституции 
Бурятии по отношению к Конституции федеративного центра2.

В подтверждении неравноправия субъектов выступает вхождение автономно-
го округа (за исключением Чукотского) в состав области или края. Соответствен-
но, права субъекта, который входит в другой субъект, значительно сужаются. От-
носительно автономного округа может быть принят федеральный закон, который 
установит для него права, Устав. Однако, если автономный округ решит принять 
какой-либо учредительный документ, то ему придется это согласовывать с тем 
субъектом, в составе которого он находится. 

В настоящее время еще одним показателем у субъектов выступает их разное со-
циально-экономическое развитие. Прежде всего различие обусловлено климатиче-
скими условиями региона, его территориальным положением, наличием ресурсов, 
численностью населения. Согласно методике, разработанной ИНЭИ РАН, регионы 
подразделяют на четыре группы: с высоким, средним, низким уровнями жизни на-
селения, а также регионы-иждивенцы.  

Стоит провести различие в экономическом развитии на примере Свердловской 
области и Приморского края, которые имеют разное территориальное расположе-
ние. По данным Росстат в рамках обеспечения населения жильем можно с уверен-
ностью сказать, что в Свердловской области данный процесс происходит намного 
быстрее, чем в Приморском крае. Данное различие обусловлено тем, что в При-
морье имеются пробелы, в рамках жилищного строительства, а также высокими 
ценами на нее. Рассматривая экономическое развитие на примере Свердловской 
области и Приморского края, можно с уверенностью заявить о различии субъектов, 
что главным образом обусловлено особенностью регионов.

Обобщая вышесказанное, хочу подвести итог. Мною был проведен сравнитель-
но-правовой анализ между симметричной и асимметричной федерациями, по ре-
зультатам которого я пришла к следующему. Проблема равноправия (симметрич-
ности) Российской Федерации до конца не изучена. Однако, стоит полагать, что 
формально (де-юре) Россия представляет собой симметричное государство, в силу 
особенностей исторического уклада каждого субъекта. А реально (де-факто) Рос-

1 Конституция Республики Саха (Якутия) (принята 04.04.1992 с изменениями и дополнениями 
16.11.2022). — Доступ из справ.-правовой «Гарант». — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_
saha/  (дата обращения: 17.02.2024).

2 Конституция Республики Бурятия (принята 22.02.1994 с изменениями и дополнениями 
25.04.2022). — Доступ из справ.-правовой «Гарант». — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_
buryat/ (дата обращения: 20.02.2024).
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сийская Федерация развивается, как асимметричное государство, в силу наделения 
отдельных субъектов особым статусом, черты которого находят отражение в терри-
ториальном положении, социально-экономическом и демографическом развитии, 
заключении федеративных договоров. 
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Административный штраф является специфическим для российской правовой 
системы комплексным правовым институтом, объединяющим и связывающим 
собой такие две отрасли права, как административное и бюджетное. Являясь са-
мой распространённой в законодательстве и находящей самое широкое практиче-
ское применение мерой административной ответственности, административный 
штраф является также очень важным элементом неналоговых доходов бюджетов 
различных уровней.

Находясь в прямой зависимости от результатов деятельности правоохранитель-
ных, контрольных и надзорных органов, а также особенностей распределения, по-
лучаемых в ходе применения данного административного наказания денежных 
средств, административный штраф в различные периоды времени мог играть весь-
ма значительную роль в качестве доходной части бюджетов. Так, например, соглас-
но Отчету об исполнении местного бюджета МО Сосновая Поляна за 2018 год сум-
ма доходов указанного бюджета от административных штрафов составляла более 
4% от общей суммы его доходной части1. Таким образом, совокупность присущих 
административному штрафу количественных и качественных показателей делает 
его одним из важнейших инструментов в регулировании отношений в рамках как 
административного, так и бюджетного права.

Вместе с тем, согласно позиции доктора юридических наук Д.А. Липинского по-
мимо двух основных указанных выше функций, административный штраф в рам-
ках государственно-властных отношений может также выполнять функцию сред-
ства «компенсации потерь, понесенных государством в результате совершенного 
административного правонарушения» [1, с. 297], что можно интерпретировать как 
способ возмещения причинённого государству ущерба, в той степени, в которой в 
связи с тем или иным правонарушением государство было вынуждено принимать 
меры административно-правового характера, в том числе связанные с расходова-
нием материальных ресурсов [1, с. 298].

Несмотря на приведённую выше позицию, на сегодняшний день администра-
тивный штраф не может считаться полноценным средством возмещения ущерба. 
Так, существует целый ряд административных правонарушений, в которых ущерб 
причиняется не только «обезличенным» общественным отношениям, но и кон-
кретным материальным объектам, при этом административный штраф на возме-
щение причинённого им ущерба не направляется – с указанной целью на наруши-
теля может быть дополнительно возложена гражданско-правовая ответственность. 
Ярким примером применения такого порядка может служить институт ответ-
ственности за нарушения в сфере любительского рыболовства, предполагающий 
не только «установленную административным или уголовным законодательством 

1 Решение Муниципального Совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа Сосновая Поляна «Об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета МО Сосновая Поляна за 2018 год» от 30 мая 2019 г. № 97. Доступ с официального сайта 
Внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Сосновая Поляна. Приложение 1.
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ответственность», но также и «обязанность возмещения вреда, причиненного во-
дным биоресурсам» [2, с. 189], уже в рамках обязательств деликтного характера.

Кроме того, следует отметить, что административный штраф, в том виде, в кото-
ром он существует в рамках современного административного законодательства, 
не может эффективно работать как справедливое средство возмещения ущерба 
ввиду того, что затраты, понесённые государством на выявление и пресечение 
того или иного административного правонарушения, являются непостоянными и 
в большинстве случаев не соответствуют реально причинённому административ-
ным правонарушением ущербу государству — при этом указанное отклонение мо-
жет быть как в меньшую, так и в большую сторону. Более того, применение адми-
нистративного штрафа в указанном контексте может создать риск «экономизации» 
данного института, что подразумевает под собой тенденцию, при которой законо-
датель признавал бы административный штраф, в первую очередь, «способом по-
полнения бюджета» [3, с. 302], а правоприменитель реализовывал бы свои полномо-
чия исходя из соображений экономической целесообразности или эффективности. 

Таким образом, в том числе и вне контекста злоупотреблений, которые могут 
возникать в правоприменительной практике, бюджетная составляющая админи-
стративного штрафа, на сегодняшний день, главенствующей являться не может — 
что, впрочем, не отменяет у штрафа как меры административно-правового воз-
действия и фискального аспекта, приобретающего «особое значение в условиях 
дефицита государственного бюджета» [3, с. 270]. Вместе с тем, в том случае, если 
бы вышеописанный «экономизаторский» подход действительно имел место, прак-
тика его применения привела бы к установлению фактического неравенства от-
ветственности за равные совершённые административные правонарушения, так 
как во главу угла в данном случае ставился бы вопрос понесённых государством 
расходов (установление которого также породило бы массу трудностей и создало 
бы дополнительную почву для экономических и коррупционных преступлений), 
а не объём фактически содеянного виновным лицом. Из вышеуказанного следует, 
что применение данного подхода привело бы к нарушению принципа равенства 
совершивших административные правонарушения лиц перед законом1, что, на се-
годняшний день, делает указанный подход недопустимым.

Таким образом, в рамках действующего законодательства административный 
штраф абсолютно справедливо определяется, в первую очередь, как мера ограниче-
ния прав и свобод лица в связи с совершением им административного правонару-
шения – бюджетная же составляющая в данном случае будет являться вторичной к 
административно-правовой, а его составляющая, связанная с возмещением причи-
нённого вреда, и вовсе, может прослеживаться далеко не всегда. Вместе с тем, до-
ходы бюджетов от административных штрафов всё же могут приобретать целевой 
характер, как, например, в случае с дорожными фондами — при этом администра-
тивные штрафы, которые согласно положениям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее — БК РФ) являются составной частью доходов указанных фон-
дов2, зачастую могут не иметь прямой причинно-следственной связи между кон-
кретными составами правонарушений и ухудшением качества дорожного полот-
на. Из этого следует, что данная категория доходов бюджетов будет определяться 
как целевая по признаку составов административных правонарушений, за которые 
взысканы штрафы, а не конкретных наступивших последствий, при этом в уста-
новленных законом рамках указанные денежные средства будут выполнять ком-
пенсационную функцию не самостоятельно, в качестве непосредственно штрафа, 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 01.03.2024. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Ст. 1.4.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
26.02.2024. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Ст. 179.4, п. 3.
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а совместно с другими источниками доходов указанного фонда, в качестве денеж-
ных средств.

Помимо дорожных фондов, в рамках бюджетов субъектов Российской Федера-
ции также могут создаваться и иные специализированные фонды, включающие в 
себя, в том числе, и доходы от административных штрафов. Примером такой прак-
тики может являться направление доходов, в том числе, от штрафов, установлен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ), а также от административных штрафов, установленных об-
ластным законом об административных правонарушениях за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования на 
расходы областного бюджета Ленинградской области, осуществляемые в соответ-
ствии со статьёй 75.1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»1.

Вместе с тем, в ходе анализа положений БК РФ установлено, что, в отличие от 
иных видов неналоговых доходов, регламентация распределения доходов от упла-
ты административных штрафов в рамках бюджетного законодательства ограничи-
вается лишь в рамках субъектного состава, регламентированного статьёй 46 БК РФ, 
при этом распределения указанного неналогового источника доходов в зависимо-
сти от конкретного рода административных правонарушений, за исключением ад-
министративных штрафов, подлежащих зачислению в дорожные фонды, в рамках 
БК РФ не установлено. Таким образом, на сегодняшний день, распределение дан-
ной категории доходов предполагается только в рамках консолидированных бюд-
жетов, являющихся получателями указанных денежных средств, при этом само их 
целевое использование не является в рамках данных бюджетов обязательным. При 
этом, в свою очередь, стоит отметить, что практика целевого распределения бюд-
жетных средств, установленная в рамках БК РФ, уже имела место в российском за-
конодательстве до бюджетной реформы 2019 года, когда суммы административных 
штрафов дифференцировались по конкретным сферам административных право-
нарушений, внутри каждой из которых могли зачисляться в бюджеты одного или 
разных уровней2.

Кроме того, анализ прокурорской и правоприменительной практики показыва-
ет, что на сегодняшний день все полученные денежные средства от администра-
тивных штрафов, независимо от вынесшего постановление о наложении данного 
вида наказания органа, а также категории административных правонарушений, по-
ступают на единые расчетные счета структурных подразделений государственного 
казначейства3. С одной стороны, такая практика является удобной для плательщи-
ков указанных штрафов, но с другой, усложняет дальнейшее целевое распределе-
ние денежных средств ввиду необходимости дальнейшего распределения пред-
варительно собранных воедино «целевых» денежных средств на расчетные счета 
соответствующих бюджетных фондов. Кроме того, такая практика распределения 
может препятствовать оперативному и своевременному поступлению целевых де-

1 Закон Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» от 19.12.2022 № 151-оз : текст с изм. и доп. на 03.11.2023. Доступ 
из офиц. Сайта Комитета финансов Ленинградской области. Ст. 4, п. 13.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
03.08.2018. Доступ с официального сайта Муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования». Ст. 46.

3 Реквизиты для перечисления платежей / Управление Ленинградской области по государственно-
му техническому надзору и контролю [Официальный сайт]. URL: https://gtn.lenobl.ru/ru/o-komitete/
rekvizity-dlya-perechisleniya-platezhej/ (дата обращения: 13.03.2024); Реквизиты для зачисления штра-
фов / Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области [Официальный 
сайт]. URL: https://eco.lenobl.ru/ru/o-komitete/rekvizity-dlya-zachisleniya-shtrafov/ (дата обращения: 
13.03.2024).
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нежных средств в бюджетные фонды, а также создавать дополнительный риск тех-
нических ошибок и противоправных деяний, связанных с нецелевым расходова-
нием указанных денежных средств на «дополнительном» этапе их распределения.

С целью устранения избыточности в движении денежных средств, а также уни-
фикации и повышения эффективности работы бюджетной системы, в том числе в 
рамках возможных кризисных явлений и возможной нехватки бюджетных средств, 
представляется возможным введение единой системы целевого распределения 
доходов от административных штрафов. Данная мера смогла бы усилить компен-
сационную функцию административного штрафа и выражалась бы в создании и 
закреплении в рамках федерального законодательства единой системы целевых 
бюджетных фондов, бюджетные ассигнования которых могли бы использоваться 
с целью частичного возмещения причинённого административными правона-
рушениями ущерба объектам противоправных посягательств, в том числе с воз-
можностью взаимодействия между данными фондами в рамках как одного, так и 
различных субъектов бюджетного права. Кроме того, с целью наиболее полного 
обеспечения целевого бюджетного финансирования посредством указанных бюд-
жетных фондов привлечение в них денежных средств должно производиться не 
только от административных штрафов, но и от других видов доходов бюджета, по 
правилам, аналогичным таковым для административных штрафов.

Денежные средства в рамках данной системы поступали бы напрямую на рас-
четные счета целевых бюджетных фондов, без предварительного направления на 
единый казначейский счёт, либо на специальные казначейские счета, через кото-
рые осуществлялось бы распределение целевых бюджетных средств в бюджетные 
фонды разных уровней, если такое распределённое зачисление будет закреплено 
законодательно. При этом правильность поступления указанных средств обеспе-
чивалась бы проставлением соответствующих реквизитов на протоколах и поста-
новлениях об административных правонарушениях в соответствии с требования-
ми части 1.1 статьи 28.8 КоАП РФ, а также через опубликование указанных данных 
в открытом доступе на информационных стендах соответствующих органов и ор-
ганизаций и в сети «Интернет». Вместе с тем, в случае разработки данного подхода 
следовало бы придерживаться уже рассмотренной ранее позиции о недопустимо-
сти «экономизации» института административного штрафа, и соответствующего 
искажения законодательной политики и правоприменительной практики, в том 
числе входящего в противоречие с установленными КоАП РФ целями администра-
тивного наказания.
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История ряда стран мира ХIХ—ХХ веков во многом связана с развитием техноло-
гий, машиностроением, открытием множества заводов и фабрик, что несомненно 
принесло народам как полезные плоды, например, развитие средств связи и ком-
муникаций, так и негативные — загрязнение атмосферы, вымирание многих видов 
животных, глобальное потепление и ряд других сложно решаемых проблем.

Развитие правовой мысли об экологии связано с тем, что по всему миру люди 
начинают осознавать необходимость не только эффективного использования и 
сохранения ресурсной базы, которая важна для сохранения привычного уровня 
жизни и недопущения регресса в развитии человечества, но и создания условий 
для комфортного существования людей: потребности в чистом воздухе и воде, в 
употреблении экологически безопасной пищи, удовлетворение их эстетических 
потребностей, связанных с видом природы. Именно поэтому, на сегодняшний 
день одной из высших ценностей справедливо признаются экологические права 
человека. 

Исследуя правовую систему многих государств, можно прийти к выводу, что в 
последние годы международное сообщество стало осознаннее относиться к обо-
стрению проблем, связанных с экологией. В связи с этим в ряде стран по всему 
миру, а в особенности в странах Латинской Америки и Европы, стало принимать-
ся множество законов, регулирующих взаимоотношения государства и природы. 
Также следует отметить, что все чаще и чаще эти нормы принимают формы не 
простых нормативных правовых актов, а входят в систему основного закона госу-
дарства — Конституцию.

Во многих странах, которые входят в Европейский Союз, уже давно положено 
начало развитию экологического законодательства, целью которого является улуч-
шение благосостояния их граждан и улучшение экологии как на своей территории, 
так и во всем мире. Например, Конституция Испании в ст. 132 определяет благами 
публично-государственного значения леса, прибрежную зону, пляжи, территори-
альное море, природные ресурсы экономической зоны и континентальный шельф, 
в отношении которых законом регулируется их использование по назначению, 
управление, защита и сохранность1. В ст. 130 Конституции Испании деклариро-
вана особая забота о развитии земледелия, животноводства, рыболовства, а также 
горных районов. Конституция Болгарии в ст. 18 также сохранила перечень объек-
тов исключительной государственной собственности, в том числе «богатства недр, 
прибрежная полоса пляжей, республиканские пути сообщения, воды, леса, парки 
национального значения, природные и археологические резерваты»2. Однако, на 
мой взгляд, эти положения являются недостаточными для решения экологических 
проблем, именно поэтому важно рассмотреть конституционные законодательства 
других стран, которые более масштабно подошли к вопросу закрепления «прав 
природы».

Охрана конституционных экологических прав человека и охрана окружающей 
среды находятся в неразрывной связи друг с другом, именно поэтому на уровне 
основного закона государства важно уделять внимание не только правам челове-
ка, но и правам природы, которая нас окружает и от которой зависит наше суще-
ствование. Опыт стран Латинской Америки интересен тем, что в отличие от отече-

1 Конституция Королевства Испании (принята на референдуме, состоявшемся 6.12.1978 с измене-
ниями, принятыми необходимым большинством голосов Конгресса депутатов и Сената без запро-
са референдума 27.09.2011) // Посольство Испании в РФ URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/
SPAIN.HTM (дата обращения: 21.01.2023).

2 Конституция Республики Болгарии (принята 7-м Великим народным собранием Болгарии 
12.07.1991 с изменениями, принятыми Народным собранием 18.12.2015 // Конституции стран мира 
URL: https://worldconstitutions.ru/?p=120 (дата обращения: 17.01.2023).
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ственного законодательства включает в себя некоторые особенности относительно 
механизма конституционно-правового регулирования в рассматриваемой сфере. 
В ряде государств этого региона за последние 10 лет были приняты новые консти-
туции и новые законы, касающиеся экологических прав человека, суверенитета го-
сударства над его природными ресурсами, охраны и защиты окружающей среды и 
животного мира [2, c. 42].

Наиболее обширный перечень прав и обязанностей государства, общества и ин-
дивидов относительно охраны окружающей среды приведен в Конституции Бра-
зилии (ст. 225): «Все имеют право на пользование экологически сбалансированной 
окружающей средой, пригодной для общего использования народом и необходи-
мого для качественного образа жизни; обязанность защищать и сохранять эту среду 
для блага живущих и будущих поколений возлагается на органы государственной 
власти и на общество»1. Содержание данной статьи схоже со ст. 42 и ст. 58 Консти-
туции РФ, однако в ст. 225 Конституции Бразилии более обширно и четко осве-
щены данные положения ,так в ней, не считая изложенного выше, перечисляются: 
компетенция органов государственной власти для обеспечения эффективности 
этого права, условия эксплуатации минеральных ресурсов, ответственность за на-
несение ущерба окружающей среде, положение бразильских лесов и земель и т.д.

Конституционные экологические права человека закрепляются в Конституции 
Аргентины (ст. 41), однако в значительно меньшем объеме, чем, например, в Кон-
ституциях Венесуэлы, Парагвая, Перу и Боливии. «Если говорить об иных государ-
ствах Южной Америки, то в их конституциях эти права либо вообще не упомина-
ются, либо закрепляются одной фразой. В целом можно сказать, что данный вопрос 
является предметом конституционно-правового регулирования в большинстве 
стран региона»[3, c. 89].

Отдельное место в данной работе хочется посвятить Республике Эквадор и её 
Конституции, так как в законодательстве этого государства уделяется важное ме-
сто природе. Так, в статье 10 Конституции Республики Эквадор закреплено: «Лица, 
сообщества, народы, нации и сообщества являются носителями прав и пользуются 
правами, гарантированными им Конституцией и международными документами. 
Природа является субъектом тех прав, которые за ней признаются Конституцией». 
Кроме того, существует отдельная глава VII Конституции Эквадора, которая так и 
называется «Права природы». В ней закреплено, что природа, или Пача Мама, име-
ет право на полное уважение к ее существованию (ст. 71), право на восстановление 
(ст. 72), люди, сообщества, народы и нации имеют право пользоваться окружающей 
средой и природными богатствами, позволяющими им вести хороший образ жизни 
(ст. 74)2. 

Из вышесказанного становится понятно, что для жителей Эквадора права при-
роды имеют весьма большое значение. В статьях Конституции Республики Эква-
дор излагается система, которая основана на принципах признания природы пол-
ноценной сущностью, которая имеет ценность независимо от человеческих нужд. 
Именно это и отличает законы данного государства от всех других стран, которым 
более свойственна традиционная система, в которой природа рассматривается как 
собственность, что дает право ее владельцам использовать ее различными способа-
ми, зачастую разрушая ее экосистему и нанося ущерб.

1 Конституция Федеративной Республики Бразилия (принята Конституционной ассамблеей 
5.10.1988) // Конституции стран мира URL: https://worldconstitutions.ru/?p=563 (дата обращения: 
17.01.2023).

2 Конституция Республики Эквадор (принята 28.09.2008 с изменениями, принятыми Националь-
ной Ассамблеей Эквадора 25.01.2021) // WIPO Lex URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/
details/21291 (дата обращения: 12.02.2023).
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При использовании подхода, основанного на правах природы, расширяются и 
все предыдущие законы о взаимоотношениях государства, граждан и природы. 
Признание ее неотъемлемых и фундаментальных прав, а значит и факта ценности, 
на законодательном уровне показывает развитие экологического сознания у чело-
вечества.  Система также возлагает ответственность за ущерб окружающей среде и 
возлагает ответственность за возмещение любого ущерба на правительство. Кро-
ме того, если права экосистемы нарушаются, это дает людям право подавать пети-
ции от имени экосистемы, чтобы гарантировать, что ее интересы не ущемляются 
в интересах отдельных лиц или корпораций. Таким образом, население получает 
легальное право на участие в решении экологических проблем (ч. 3 ст. 395, ст.398, 
399 Конституции Республики Эквадор), что является важным этапом на пути их 
решения.

Как же решается вопрос о закреплении «прав природы» в нашем государстве? 
Стоит отметить, что с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации 
1 июля 2020 года значительно расширился перечень статей, связанных с экологией. 
Одно из изменений связано с участием Правительства РФ в вопросах экологии. В 
ч. 1 ст. 114 Конституции РФ появилось новое положение о том, что Правительство 
РФ обязано принимать меры для сохранения уникальной природы страны. В пере-
чень обязанностей Правительства РФ теперь входят: снижать негативное воздей-
ствие хозяйственной деятельности на окружающую среду, сохранять уникальное 
биологическое и природное многообразие, формировать ответственное отноше-
ние к животным, создавать условия для развития системы экологического образо-
вания и воспитания у граждан экологической культуры [4, c. 128]. 

Если же сравнивать Конституции Российской Федерации и Республики Эква-
дор, то можно выявить ряд особенностей касательно законов последнего, а именно:

— формирование новых субъектов конституционных экологических прав (при-
рода, животные);

— возникновение новых институтов конституционного права (экологический 
правозащитник);

— закрепление связи между охраной природы и защитой прав коренного насе-
ления государства;

— закрепление за населением права на участие в решении вопросов, затрагива-
ющих окружающую среду.

«Реализация рассматриваемого вида (экологического) конституционно-право-
вой политики опирается как на международные, так и на внутригосударственные 
механизмы. В данном регионе (в Латинской Америке) есть тенденции к развитию 
специализированных экологических судов, института защитников экологических 
прав человека, совершенствования механизма международного сотрудничества по 
защите конституционных экологических прав человека и окружающей среды на 
региональном уровне» [3, c. 93].

Кроме того, в основном законе Республики Эквадор и некоторых других стран 
Латинской Америки приведен более широкий перечень норм, связанных с права-
ми населения в сфере его взаимодействия с окружающей средой.  

В целом, основываясь на опыте других стран, России было бы полезно для раз-
вития законодательства в рассматриваемой области заимствовать некоторые поло-
жения из законов стран Латинской Америки, например, в вопросах расширения 
содержания конституционных экологических прав человека и совершенствования 
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правового механизма охраны окружающей среды. Также данный опыт можно ис-
пользовать в международном сотрудничестве в сфере экологии со странами СНГ. 
К примеру, расширить перечень обязанностей государств в ряде соглашений, мно-
гие из которых были подписаны еще до начала 2000-ых.
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Спортивная и физкультурная деятельность является важным и необходимым 
элементом общественной жизни любого государства. Российская Федерация также 
не является исключением. Каждый российский гражданин имеет право на реали-
зацию своего творческого потенциала и участие в социальной жизни государства, 
в том числе в спортивной сфере. 

Ключевым понятием в рассматриваемой теме является понятие спортивной 
безопасности. Под ней, по мнению Казариновой Л.В., понимается состояние защи-
щенности, выражающееся в «минимизации любых видов опасности, то есть всевоз-
можных спортивных угроз в отношении лиц и участников спортивных меропри-
ятий в период подготовки, проведения и их завершения» [1, с. 16]. На мой взгляд, 
данное понятие необходимо расширить и применительно к нашей теме опреде-
лить как комплексный институт, характеризующийся организационно-правовыми 
механизмами обеспечения безопасности участников физкультурно-спортивной 
деятельности, а также деятельностью компетентных лиц, органов и организаций по 
реализации указанной функции.

Так, актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена популяризацией фи-
зической культуры и спорта среди населения и повышением требований безопас-
ности, предъявляемых к организации различных форм спортивной деятельности, 
спортивным мероприятиям и используемой инфраструктуре. Однако не стоит так-
же забывать, что постоянно возрастающий интерес к физической активности, к со-
жалению, обуславливает и негативное воздействие со стороны лиц, стремящихся к 
дестабилизации общественных отношений путем нарушения правил спортивной 
безопасности. В связи с этим упомянутые требования должны быть обеспечены 
посредством эффективной деятельности правоохранительных органов.

Так, к субъектам правоохранительной системы, гарантирующим спортивную 
безопасность, а также обеспечивающим стабильность общественного порядка, от-
носятся органы внутренних дел.
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Основная задача структурных подразделений органов внутренних дел  заключа-
ется в обеспечении безопасности во время проведения массовых спортивных ме-
роприятий (далее — МСМ). Так, сотрудниками полиции заранее разрабатываются 
специальные типовые и индивидуальные планы для грамотной реализации воз-
ложенных полномочий в период спортивных событий, устанавливаются наряды 
(посты, патрули, группы сопровождения, контрольно-пропускные пункты и др.). 
Особый контроль при обеспечении общественной безопасности органы внутрен-
них дел осуществляют в отношении зрителей и болельщиков. Как отмечают Чер-
няев Г.М. и Быстрянцев А.Ф., «сотрудниками ОВД проводятся разного рода профи-
лактическая и разъяснительная работа, принимается комплекс мер по обеспечению 
безопасности присутствующих: проверяются системы жизнеобеспечения соору-
жений, надёжность конструкций, а также организация посадки людей на обще-
ственный транспорт. Устанавливается административный надзор за активными 
болельщиками (фанатами), которые провоцируют соперничающие группировки к 
совершению противоправных действий» [2, с. 29]. Полицейскими силами совмест-
но с контролерами-распорядителями осуществляется также личный осмотр вещей 
зрителей, проводится контроль процедуры сдачи в камеру хранения громоздких 
или иных предметов, не соответствующим установленным правилам проведения 
официальных спортивных мероприятий, производится фиксация попытки проноса 
запрещенных предметов на территорию проведения мероприятия (что сопряжено 
с составлением соответствующего акта). 

В период МСМ полицией также осуществляются действия по пресечению и 
предотвращению административных правонарушений, которые, однозначно, не-
гативно влияют на состояние защищенности граждан, находящихся в пределах 
проведения таких мероприятий. Так, Тюкалова Н.М. и Кулаков Н.А. приходят к 
выводу о том, что наиболее распространенными составами проступков, соверше-
ние которых посягает на общественный порядок и общественную безопасность и 
фиксируемыми органами внутренних дел в зоне проведения официальных спор-
тивных соревнований, «являются мелкое хулиганство, пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской символики и атрибутики, потребление алкогольной 
продукции в общественных местах и нахождение в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних» [3, с. 123]. При этом стоит отметить, что полицией также составляют-
ся протоколы об административных правонарушениях по специальным составам, 
предусмотренных ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований) и ст. 20.32 КоАП РФ (нару-
шение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортив-
ных соревнований).

Так, полиция не только предотвращает совершение людьми правонарушений, 
а значит, осуществляет функцию превенции (общей, специальной и даже в опре-
деленной степени двойной), но и пресекает административные проступки, мини-
мизируя наступление общественно опасных последствий тех деяний, соверше-
ние которых напрямую угрожает безопасности остальных участников спортивных 
мероприятий: зрителям, спортсменам, тренерам, организаторам, обеспечиваю-
щему персоналу и остальным лицам, находящимся в зоне проведения подобных 
мероприятий.

Помимо значительного участия органов внутренних дел в обеспечении безо-
пасности стоит отметить важные функции Федеральной службы безопасности и 
Федеральной службы войск национальной гвардии в данной сфере. В современ-
ных условиях всегда необходимо обеспечивать надежнейшую защиту различных 
форм физкультурно-спортивной деятельности от проявлений терроризма. Так, за-
конодатель отмечает, что пресечение попыток совершения терактов на спортивных 
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объектах гарантируется путем «определения должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов спорта и их взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации1. 

Стоит также использовать положительный опыт ФСБ России, успешно функ-
ционировавшей в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
нашей стране. Директор ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что службой (не 
без помощи иностранных оперативников) во время мундиаля было предотвращено 
несколько терактов с участием беспилотных летательных аппаратов2.

Важнейшим субъектом, осуществляющим надзор в сфере физкультуры и спор-
та, является прокуратура. В научной литературе высказываются мнения о том, что 
«прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере физкультуры и 
спорта является многогранным и сложным правовым явлением, поскольку охваты-
вает на местном уровне большое количество организаций и учреждений, вступает 
в контакт с различными сферами общественной жизни и иными отраслями проку-
рорского надзора» [4, с. 1191]. С указанной позицией, на мой взгляд, действительно, 
трудно не согласится. По моему мнению, необходимость участия органов прокура-
туры в рассматриваемом вопросе обуславливается не только правовой неурегули-
рованностью ряда вопросов, касающихся обеспечения спортивной безопасности, 
а также несовершенством действующего законодательства и нормативных актов, 
но и широким появлением и развитием новых форм физкультурно-спортивной 
деятельности на локальном уровне. Поэтому к объектам прокурорского надзора 
относится деятельность местных органов власти и муниципальных образований в 
рассматриваемой области. В сферу интереса надзорного органа входит также дея-
тельность спортивных учреждений, клубов, секций, кружков, школ по соблюдению 
ими правил различных видов безопасности: технической, пожарной, санитарной, 
экологической и др.

Ключевым аспектом при рассмотрении поставленной проблемы является и 
вопрос безопасности детей при занятиях спортом и проведении физкультурных 
мероприятий с их участием. Данный вопрос находится на особом контроле у Ге-
неральной прокуратуры РФ. Прокурорами предпринимаются действия с целью 
устранения нарушений санитарных норм и правил в части безопасного оснаще-
ния помещений, в которых занимаются дети. Так, «по представлению прокуратуры 
Красноармейского района Республики Адыгея в детско-юношеской спортивной 
школе устранены дефекты пола спортивного зала и повреждения гимнастическо-
го оборудования. По постановлению прокуратуры г. Обнинска Калужской области 
возбуждено уголовное дело в связи с получением травм подростком, принимав-
шим участие в мотокроссе»3.

Актуальным также является вопрос содействия органов прокуратуры реали-
зации государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденной постановлением Правительства от 30.09.2021 г. №1661. В приведен-

1 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» 
(с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/70887294/ (дата обращения: 03.01.2024).

2 Атака на фанатов: кто пытался взорвать ЧМ-2018 [Электронный ресурс] // www.gazeta.ru URL: 
https://www.gazeta.ru/sport/2018/11/07/a_12050125.shtml (дата обращения: 03.01.2024).

3 Органы прокуратуры принимают меры по защите прав детей на занятие физкультурой и спор-
том [Электронный ресурс] // epp.genproc.gov.ru URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
news?item=59903404 (дата обращения: 03.01.2024).
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ном нормативном акте отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, 
а также подчеркивается необходимость приведения текущих спортивных объектов 
в нормативное состояние. В целом, к спортивной инфраструктуре мы можем от-
носить стадионы, спортзалы, бассейны, арены (ледовые, тренировочные), манежи, 
универсальные залы для спортигр и гимнастики, сооружения для легкой атлети-
ки, трассы, трамплины, велотреки, стрельбища, площадки, катки, корты и др. В свя-
зи с этим, на плечи органов прокуратуры ложится сложная и масштабная задача 
по разработке единой и целенаправленной методики надзора как за строящимися 
физкультурно-спортивными объектами, так и сооружениями, уже находящимися 
в эксплуатации. Например, при занятиях спортом несовершеннолетних некоммер-
ческим благотворительным фондом помощи нуждающимся «Взамен» не обеспече-
на безопасная эксплуатация футбольных ворот, вследствие чего они упали на под-
ростка, причинив ему вред здоровью средней тяжести»1.

Таким образом, хочется подчеркнуть, что деятельность правоохранительных ор-
ганов по возложенным на них полномочиям в сфере физической культуры и спор-
та гарантирует неукоснительное соблюдение законодательства в рассматриваемой 
сфере, что обеспечивает надежную охрану прав и свобод участников спортивной 
жизни государства. Важно понимать, что за любым событием физкультурно-спор-
тивного характера и человеческим участием в нем стоит постоянная и професси-
ональная работа сотрудников правоохранительной системы, которые гарантируют 
безопасность и защиту законных интересов каждого российского гражданина.
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was analyzed, its advantages and disadvantages were considered, and the importance of 
this form of voting for Russian society and the state was determined. It is concluded that 
electronic voting has a significant impact on political processes in our country, improves the 
established political system of the Russian state.

Keywords: elections, democracy, voters, electoral law, electoral system, online voting, 
referendum, electronic voting system

Одним из важнейших принципов демократии является право гражданина из-
бирать и быть избранным. Это право закреплено в Конституции Российской Феде-
рации. Ст. 3 Основного Закона страны провозглашает высшим непосредственным 
выражением власти народа России референдум и свободные выборы1. 

Закрепление права участвовать во всенародном голосовании не ограничено 
лишь нормами Конституции Российской Федерации. Это право конкретизировано 
и другими нормативными правовыми актами, к числу которых относится Феде-
ральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»2. Пра-
во свободного волеизъявления граждан нашло своё отражение и в Федеральном 
законе № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»3. 

Современная Россия, вступившая в век информационных технологий, повсе-
местно внедряет в жизнь общества достижения науки и техники, активно проводит 
цифровизацию всех сфер общественной жизни. Не обошла эта тематика стороной 
и сферу права, прежде всего избирательного. Я. В. Антонов полагает, что электрон-
ная демократия основывается на конституционных идеях выборности и народов-
ластия [1, с. 136—144]. Поэтому сегодня на выборах и референдумах в Российской 
Федерации возможна реализация дистанционного голосования с помощью инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 
Также онлайн-голосование доступно и на других государственных информацион-
ных системах, таких, например, как ГАС «Выборы» (Государственная автоматизи-
рованная система Российской Федерации «Выборы»)4. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» под элек-
тронным голосованием понимается голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с использованием технического средства5.

Впервые система электронного голосования в качестве эксперимента была опро-
бована на выборах в Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году. 
Хорошо себя зарекомендовала она и во время общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию Российской Федерации летом 2020 года. Система он-
лайн-выборов демонстрирует множество преимуществ. Например, по мнению 
учёных А.В. Павлушкина и А.Е. Постниковой, внедрение системы дистанционных 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2020. №31. Ст. 4398.

2 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 30.12.2021) «О референду-
ме Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2710.

3 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

4 Федеральный закон «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы» от 10.01.2003 № 20-ФЗ (последняя редакция). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_40419/ (дата обращения: 25.02.2024).

5 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ, 17.06.2002, № 24, ст. 2253.
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электронных выборов способствует сокращению затрат, направленных на орга-
низацию процесса голосования. Также значительно сокращается время подсчёта 
голосов и время передачи обработанных данных в вышестоящие избирательные 
комиссии [2, с. 5—13]. Однако несмотря на ряд преимуществ, система электронного 
голосования обладает и множеством проблем, необходимость разрешения которых 
приобрела большую значимость в последнее время. Предлагаем рассмотреть акту-
альные проблемы дистанционных выборов.

Одной из значимых проблем онлайн-голосования является тот факт, что не все 
граждане технически могут принять участие в подобной форме голосования, по-
скольку она подразумевает выход в сеть интернет. Но не у всех граждан России 
есть возможность получить доступ к интернету. В первую очередь это касается 
отдаленных труднодоступных населенных пунктов. Не все граждане обладают и 
соответствующими техническими устройствами, обеспечивающими процесс он-
лайн-голосования. Число таких граждан сравнительно невелико. Однако и этот не-
большой процент потенциальных избирателей следует учитывать, поскольку один 
из значимых принципов демократических выборов — это их всеобщность. Нам 
представляется возможным решение проблемы повсеместного внедрения систе-
мы электронного голосования посредством претворения в жизнь государственных 
проектов, ставящих главной задачей распространение коммуникаций и информа-
ционных технологий во все уголки нашей страны. Одним из таких проектов явля-
ется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».

Другой проблемой, как считает А.В. Титовская, является высокая вероятность на-
рушения в ходе электронных выборов такого избирательного принципа как тайное 
голосование [3, с. 106—108]. Не до конца урегулировано, кто несёт ответственность 
в случае, если персональная информация о голосовавшем всё же станет общедо-
ступной. Система электронных выборов представляет собой единую базу данных о 
гражданах, принимающих участие в онлайн-голосовании. Она включает в себя кон-
фиденциальную информацию об избирателях. Взломав систему и получив доступ к 
этой информации, злоумышленник впоследствии может использовать её в проти-
воправных целях. Обеспечить гражданину анонимность на онлайн-выборах мож-
но путём присвоения ему идентификационного номера, который известен только 
самому избирателю. Чтобы избежать принудительности в голосовании, учёные, в 
числе которых С.В. Фатеева, О.Ю. Пескова, И.Ю. Половко, предлагают избирателю 
предоставить возможность в случае необходимости переголосовать или на избира-
тельном участке, или онлайн [4, с. 237—247].  Такие способы гарантируют принци-
пы тайного голосования и независимости участников электронных выборов.

Также большой проблемой являются трудности по обеспечению прозрачно-
сти голосования во избежание массовых фальсификаций итогов выборов. Имеют 
место ситуации двойного голосования, осуществляемого, например, с различных 
технических устройств одним и тем же человеком. Ведь невозможно проследить, 
как конкретно происходит процесс голосования в дистанционном формате, в от-
личие от формата очного. Во втором случае за порядком процедуры голосования 
на избирательном участке следят независимые общественные наблюдатели, чего 
невозможно осуществить дистанционно. Недостатки современных технологий, в 
том числе технологий электронного голосования, остаются и по сей день весьма 
актуальной проблемой и до конца неразрешенной.

И тем не менее, нам кажется, что подобные проблемы могут разрешить только 
разработчики системы онлайн-выборов. Программисты создают и внедряют мно-
гоуровневые системы защиты, постоянно совершенствуя их.  Эти системы пресе-
кают попытки использования методов нечестного голосования в информационном 
поле. Также наиболее действенной представляется практика электронного голосо-
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вания в несколько дней. Данная модель онлайн-выборов позволяет значительно 
уменьшить объём нагрузки на компьютерные базы и равномерно распределить эту 
нагрузку, что в свою очередь создаёт условия для бесперебойной работы компью-
терной системы, сводящей до минимума возможные сбои и уменьшающей веро-
ятность успеха потенциальных хакерских атак, которые, как утверждает бывший 
председатель ЦИК А.А. Вешняков, в основном исходят из-за рубежа [5, с. 18—24].

Особо острой представляется проблема доверия избирателей к системе элек-
тронного голосования. Далеко не все граждане Российской Федерации достаточно 
хорошо ориентируются в мире цифровых технологий. Этим фактором во многом 
и обусловлены опасения избирателей по поводу надёжности такого формата голо-
сования. Очень трудно рядовому избирателю, никогда не вникавшему в особен-
ности электронного голосования, разобраться в системе онлайн-голосования. По-
этому разработчикам системы электронного голосования необходимо учесть эту 
проблему в дальнейшем и постараться сделать дистанционные выборы не только 
доступными, но и максимально понятными. Процедура голосования должна быть 
подробно регламентирована и пошагово описана, чтобы каждый гражданин мог оз-
накомиться с этой информацией и легко ею воспользоваться.

Большую проблему представляет собой агитация за кандидатов или политиче-
ские партии социальными сетями в тех регионах, где сосредоточено наибольшее 
число активных пользователей дистанционного голосования. Такие регионы, в от-
личие от субъектов, где процент избирателей, предпочитающих использовать си-
стему электронного голосования невысок, могут иметь преимущество в количе-
стве голосов. Опять же, данная проблема касается в первую очередь населённых 
пунктов, расположенных в труднодоступных уголках России. Это все та же про-
блема повсеместного распространения системы электронного голосования, реали-
зовать которую можно имея доступ к сети интернет, выход к которому пока ещё 
обеспечен не всем, как уже отмечалось выше.

Но данная проблема шире, чем может показаться на первый взгляд. Поскольку 
симпатии избирателей за того или иного кандидата, неравномерно учтённые при 
помощи системы электронного голосования в виду объективных причин, в свою 
очередь могут привести к неверному пониманию соотношения политических сил 
в стране, и, следовательно, к его изменению и неравномерному распределению. 
Такая картина не отражает реальный спектр политических предпочтений граж-
дан, поскольку учитываются предпочтения наиболее «активных граждан» (то есть 
тех, кто имеет возможность дистанционно голосовать и активно пользуется этой 
возможностью). Проблема решается также, как и было указано выше. Необходимо 
повсеместного внедрять систему электронного голосования при помощи государ-
ственных проектов по распространению сети интернет на всей территории России.

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное голосование – это пер-
спективное направление на пути внедрения новых демократических процедур. 
Утверждение электронной демократии способствует становлению правового госу-
дарства и развитию институтов гражданского общества.

В тоже время важно заметить, что сфера дистанционного голосования имеет 
множество проблем, которые требуют детального разрешения. Чтобы внедрить ин-
ститут электронной демократии в избирательную систему Российской Федерации, 
необходимо, прежде всего, обеспечить защищённость системы онлайн-голосова-
ния, а для этого требуется подготовка соответствующих кадров, в первую очередь, 
специалистов в информационных технологиях.

Несмотря на то, что электронное голосование имеет множество недостатков, 
оно приобретает большую популярность в современном российском обществе. Эта 
система значительно упрощает избирательный процесс. Поэтому Россия должна 
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реализовывать успешный опыт других демократических государств, активно вне-
дряющих электронное голосование, чтобы у российского общества оставался инте-
рес к выборам.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКОМУ ОРИГИНАЛУ

Уважаемые Авторы, перед направлением статьи для опубликования в журнале 
«Альманах молодого исследователя» просим Вас ознакомиться с содержанием раз-
делов «Редакционная политика» и «Редакционная этика» на сайте Института.

К рассмотрению принимаются статьи, ранее не публиковавшиеся в других изда-
ниях и не находящиеся на рассмотрении в других редакциях. Предоставляемая для 
публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать описа-
ние основных результатов исследования, полученных автором, выводы.

Все поступившие для опубликования в «Альманахе молодого исследователя» 
статьи проходят рецензирование, а также проверку оригинальности текста систе-
мой «Антиплагиат».

Рукопись научной статьи (далее – рукопись, статья) представляется в элек-
тронном виде в формате, поддерживаемом Microsoft Word версии 2007 или выше  
(формат –rtf).

Рекомендуемый объем статьи от 0,3 до 0,4 авторского листа (12 000–16 000 зна-
ков с пробелами). Учитывается объем всего направляемого материала: информация 
об авторе, аннотация, текст, список источников (включая перевод на английский 
язык и транслитерацию списка источников).

Перед текстом статьи указывается УДК.
Статья в обязательном порядке должна включать следующие структурные 

элементы:
– название статьи;
– сведения об авторе (авторах);
– аннотацию;
– ключевые слова;
– список источников (на русском и английском языках).
Материалы, предназначенные для опубликования, направляются в редакцион-

ную коллегию журнала на электронный адрес: almanakh2016@mail.ru.
Отдельными файлами предоставляются:
текст статьи (см. подробно в образце оформления статьи). Название файла: Фа-

милия И.О. статья (например, Иванов И.И. статья); файл необходимо сохранять в 
формате RTF;

отсканированная рецензия научного руководителя, заверенная печатью учеб-
ного заведения (в случае отсутствия рецензии научного руководителя материалы 
не рассматриваются). Название файла: Фамилия И.О. рецензия (например, Ива-
нов И.И. рецензия);

согласие на обработку персональных данных автора и на размещение полно-
текстовой версии статьи впервые в открытом доступе в сети Интернет. Название 
файла: Фамилия И.О. согласие (например, Иванов И.И. согласие).

Публикация статей осуществляется в авторской редакции. За ошибки и неточ-
ности научного и фактического характера ответственность несет автор (авторы).

Требования к оформлению статьи:

текст должен быть набран в редакторе Word for Windows;
стиль оформления основного текста должен содержать следующие установки: 

гарнитура «Times New Roman Cyr»; расстояние между строками текста – 1,5 ин-
тервала, между текстом и заголовками – 1 строка, заголовок – прописными; размер 
шрифта – 14, абзацный отступ – 0,75; выравнивание – по ширине; перенос – авто-
матический; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 25 мм; нумерация страниц – 
внизу по центру;

библиографические записи в перечне затекстовых библиографических ссылок 
нумеруют и располагают в порядке цитирования источников. В тексте статьи дают-
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ся отсылки к необходимому номеру библиографической записи из составленного 
списка, которые приводятся в квадратных скобках. Если отсылка к источнику ин-
формации в тексте статьи встречается несколько раз, то в квадратных скобках по-
вторно указывается его номер из списка (без каких-либо изменений в самом биб-
лиографическом списке). В случае прямого цитирования обязательно указывают 
номер страницы (например: [1, с. 25], [1, с. 59–60]);

перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного 
текста статьи с предшествующими словами «Список источников», в перечень за-
текстовых библиографических ссылок включаются только источники, которые упо-
минаются или цитируются в основном тексте статьи (общее количество источни-
ков не должно превышать 5–7);

в список источников включаются только научные публикации; ссылки на интер-
нет-ресурсы, публикации в средствах массовой информации, нормативно-право-
вые акты и т. п. указываются в постраничных сносках;

библиографическая запись затекстовых ссылок, а также отсылки на затекстовые 
библиографические ссылки оформляют по ГОСТ Р 7.0.5.

В статье могут быть внутритекстовые и подстрочные примечания. Внутритек-
стовые примечания помещают внутри основного текста статьи в круглых скобках. 
Подстрочные примечания помещают внизу соответствующей страницы текста 
статьи;

внутритекстовые и подстрочные примечания, содержащие библиографические 
ссылки, оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5;

рисунки, иллюстрации, фотографии должны быть представлены в распечатке и 
отдельным файлом в электронном виде. При фактическом размере изображения 
в публикации они должны иметь полиграфическое разрешение не менее 300  то-
чек/дюйм;  для обозначения номера нормативного акта в тексте и сносках исполь-
зуется знак «№»;

для обозначения кавычек используется знак «»;
текст статьи должен быть оригинальным (не менее 60 % оригинальности по ре-

зультатам системы «Антиплагиат»);
текст статьи должен соответствовать правилам русского языка (наличие чрез-

мерного количества орфографических, грамматических, речевых, логических, син-
таксических, пунктуационных ошибок является основанием для отказа в публика-
ции работы).

Рекомендации авторам по составлению аннотации и выбору ключевых слов

Аннотация – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее назначе-
ния, содержания, вида, формы и других особенностей.

Аннотация выполняет следующие функции: позволяет получить представление 
об основном содержании научной статьи, определить ее релевантность и решить, 
следует ли обращаться к полному тексту статьи; характеризует тему, основные про-
блемы научной статьи, цели работы и ее результаты; используется в информацион-
ных, в том числе автоматизированных системах для поиска информации.

Аннотация включает характеристику темы, основной проблемы (проблем), объ-
екта, цели исследования, основных результатов. Рекомендуемый объем аннота-
ции – до 80 слов.

Ключевые слова характеризуют основное смысловое содержание статьи, служат 
ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах, 
поэтому должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана 
статья), тему, цель и объект исследования.

В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и сло-
восочетания в единственном числе и именительном падеже. Рекомендуемое ко-
личество ключевых слов – 5–7 на русском языке, количество слов внутри ключевой 
фразы – не более трех.
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