
 

 
 

 
 
 

  

№4-2025 



С т р а н и ц а  | 2 

 

Журнал «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ» издается с 2016 
года.  

В журнале публикуются результаты научных исследований, 
суть которых состоит в глубоком познании права, государства и 
других юридических или экономических явлений. Среди авторов 
журнала российские и зарубежные исследователи (доктора и 
кандидаты наук, аспиранты и соискатели, студенты), и 
специалисты-практики (судьи, работники прокуратуры, 
адвокаты, нотариусы, экономисты, банковские служащие, 
государственные и муниципальные служащие, историки, 
философы). Широкая специализация журнала позволяет 
публиковать на его страницах статьи, обзоры, отзывы, рецензии 

и другие материалы, содержащие в себе новые теории познания 
всех отраслей юридической науки, экономической, а также 
материалы, содержащие результаты междисциплинарных 
исследований. 

Тексты статей, поступающие в редакцию от авторов, 
проходят научное рецензирование и в обязательном порядке 
проверяются на наличие недобросовестного научного 
цитирования, а также самоцитирования в программной среде 
«Антиплагиат». 

Приоритетные задачи издания: 
• популяризация научной деятельности в российской высшей 

школе; 
• ознакомление научного сообщества с передовыми 

результатами исследовательской активности в профильных 
областях знаний и обмен опытом с зарубежными коллегами и 
учеными из стран СНГ; 

• актуализация современных научных воззрений на 
проблематику в сфере прикладной и фундаментальной науки, 
применительно к тематической специализации издания – теория 
государства и права, правоприменение и правотворчество; 

• продвижение перспективных и научно-исследовательских 
разработок, связанных с предметной областью издания. 

 

Разделы и рубрики журнала: 

• теория и история права; 

• конституционное право, конституционный судебный 
процесс; 

• муниципальное право; 
• актуальные вопросы частного права; 
• уголовное право и процесс, уголовно-исполнительное 

право; 
• судебно-экспертная деятельность; 
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• оперативно-розыскная деятельность и криминалистика; 
• административное право, административный процесс; 
• адвокатская дело; 
• теория и история философии права; 
• социальная и политическая философия; 
• философия культуры; 
• философия науки и техники; 
• экономика и управление народным хозяйством; 
• основы экономической безопасности; 
• экономические преступления и методы их профилактики и 

противодействия; 
• вопросы обеспечения национальной безопасности. 

 
Язык издания: русский, английский. 
Количество статей в выпуске: до 25. 
Периодичность выхода: 8 выпусков в год. 
Международный стандартный сериальный номер (ISSN): 
2500-3674. 
 

Настоящее издание включено в Перечень ведущих научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденными приказом Минобрнауки России (дата включения 
в перечень ВАК – 19.12.2023г.), журнал также включен в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
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Статья посвящена сравнительному анализу современных теоретико-

правовые подходов к взиманию налогов как внутренней функции государства. 

Охарактеризованы и определены соответствующие историко-правовые 

предпосылки и специфические признаки налоговой системы России, свойственные 

определенным историческим этапам и имевшим правовое значение в различные 

периоды развития российской государственности; представлены результаты 

сравнительного исследования содержания нормативных правовых актов, 

регламентирующих правоотношения в сфере взимания налогов как в историческом 

ракурсе, так и применительно к действующим источникам; на основании 

результатов научно-теоретического обобщения подходов и позиций авторов, 

представленных в современной юридической науке, определены основные 

направления исследований в рассматриваемой сфере, выделены их ключевые 

содержательные характеристики и направления. По итогам проведенного анализа 

сформулирован вывод об определении основных содержательных признаков и 

характеристик современных теоретико-правовых подходов к данной функции 

государства, а также обозначены перспективные возможности в сфере 

налогообложения. 
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С момента формирования государств в различных формациях, 

приближенных к современному теоретико-правовому пониманию данного 

института, основой его функционирования являлась государственная казна, 

пополняемая за счет взимания материальных ресурсов с населения, в результате 

проведения завоевательных походов, а также от видов деятельности, 

контролируемых государством, приносящей доход. По мере трансформации и 
усложнения правоотношений между различными субъектами в формате 

определенных государств, появления новых объектов правового регулирования, 

расширения производственных, торговых и иных сфер деятельности, 

возникновения новых видов расходов в деятельности государства закономерно 

возникала необходимость поиска дополнительных способов и источников 

пополнения государственного бюджета. 

В данном случае следует согласиться с позицией учёных А.А. Азизова и  

А.С. Хорошилова о том, что прототипом современной налоговой системы 

российского государства в историческом содержании является двухвекторная 

налоговая система, предусматривавшая разделение налогов на прямые и 

косвенные, берущая свое начало на рубеже XI–XII веков, соответствующие 

упоминания о которой содержатся в одном из первых правовых источников 

кодифицирующего характера – «Русской Правде». 

В то время основным налогом была дань, поступавшая в казну князя. Это 

был регулярный прямой налог, который платили не только деньгами, но и 

продуктами, такими как зерно, или различными товарами, изготовленными 

ремесленниками. Прямые налоги предполагали подушевое либо «подворовое» 

взимание подати с определенной периодичностью, обращаемой в безвозмездное 

владение и полное распоряжение правящего князя, косвенные – в случае занятия 

определенной деятельностью, при нарушении установленных запретов, в 

ситуациях особой необходимости (например, для подавления восстания, изгнания 

врага с территории, для преодоления последствий стихийных бедствия и пр.) [1, с. 

340]. 

Стоить отметить, что система сбора дани была постоянной, и население 

обязано было её платить. Князь получал дань как систематический доход, 

состоящий из денежных и натуральных выплат. Натуральная форма дани позволяла 

князю обеспечивать себя всем необходимым для жизни и содержания своего двора. 

Таким образом, дань была не просто сбором средств, а сложной системой 

обеспечения княжеской власти, основанной на регулярном поступлении 

разнообразных ресурсов от подвластного населения [2, с. 27]. 

Вышеупомянутая система взимания налогов с незначительными 

изменениями просуществовала до времен Российской империи. Значительные ее 

преобразования связаны с исторической фигурой Петра I и его стремлениями 

расширить поступления в казну на стремительно увеличивающиеся расходы 

государства. Как отмечается в научной литературе, Петр I создал налоговую 

систему, основанную на образце Центральной и Западной Европы [3, с. 164–168]. 

Данный исторический период в контексте развития налоговой системы 

государства не имеет однозначной научной оценки и описывается различными 

исследователями в соответствии с содержанием их субъективно-оценочных 

представлений. В целом, данные подходы исходя их историко-правового 

содержания можно сгруппировать в два основных массива мнений. 

Сторонники первой позиции настаивают на том, что стремительное 

развитие российского государства, начавшееся на рубеже XVII–XVIII веков, 
связанное с расширением территории, строительством флота, проведением целой 

серии успешных военно-завоевательных походов, интенсификацией 

промышленных и производственных возможностей, удалением внимания таким 



С т р а н и ц а  | 18 

 

сферам жизни общества и государства, как наука, искусство, образование требовали 

от правящего императора срочного изыскания ресурсов для пополнения 

государственной казны в значительных объемах материальных поступлений. В 

связи с чем, в том числе используя опыт иностранных государств, налогами стали 

облагаться ранее незадействованные в данной сфере объекты и виды деятельности: 

цвет глаз, ношение бороды отдельными социальными сословиями, использование 

коромысла в качестве приспособления для ношения воды, бани в качестве особого 

объекта налогообложения и пр. При этом ученые (Башашкина Г.Ю. [4, с. 61–63], 

Понкратова Р.А. [5, с. 387–389], Смирнов Д.А. [6, с. 44–50], Репин И.А. [7, с. 189–192] 

и др.) отмечают, что несмотря на непоследовательность и неочевидность 
принимаемых в сфере налогообложения решений, тем не менее данными методами 

в достаточно сжатые сроки удалось не только преодолеть ранее образовавшийся 

дефицит бюджета, но и реально изыскать значительные объемы денежных средств 

для решения приоритетных задач государства, что позволило российскому 

государству за кроткий исторический отрезок совершить значимый рывок в 

технологическом, военно-стратегическом и гуманитарном развитии. 

Вторая группа исследователей (Игуменов Е.В. [8, с. 1306–1312], Евсикова 

Д.В., Масальская М.В. [9, с. 514–518], Свистунов А.А. [10, с. 8–9] и др.) 

придерживается противоположного мнения о том, что налоговая реформа, 

проводимая Петром I, являлась переложением заимствованных в европейских 

государствах налоговых механизмов на неподготовленную к этому российскую 

экономико-правовую и социальную реальность. В результате чего и без того 

небогатые социальные слои населения понесли наибольшие потери (некоторые – 

без возможности последующего восстановления своего материального положения), 

проявления коррупции и казнокрадства достигли в данный период небывалого 

ранее размаха, а налоговая система государства приняла неявные и весьма 

размытые очертания. 

Несмотря на наличие весомых аргументов в позициях сторонников обоих 

представленных подходов, не оспаривая правоту и не оценивая содержание 

приводимых в обоснование собственной позиции доводов, следует признать, что 

несмотря на наличие несовершенств в налоговых преобразованиях конца XVII – 

первой половины XVIII вв., непоследовательность реализуемых в контексте данных 

реформ решений и спорное историчное значение их последствий, основы 

современной налоговой системы страны в правовом, организационном и научно-

теоретическом смысле были сформированы именно на данном историческом этапе 

развития российского государства. Так, Президент России В.В. Путин, выступая 

перед молодыми предпринимателями России (09 июня 2023 г., г. Москва) особо 

обратил внимание на то, что «Петр Первый инициировал большое количество 

реформ, которые позволили России стать великой державой, сформировав при этом 

основы и заложив фундамент современной дипломатии, образования, 

стратегической геополитической обороны, налоговой системы и основ 

государственного управления. «…» Судя по всему, на нашу долю тоже выпало 

возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые 

ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в 

решении задач, которые перед нами стоят» [11]. 

Закреплённая в ст. 57 Конституции России норма – «каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы» [12] – указывает не только на 

принципиальную важность данной обязанности для государства, но и подчеркивает 

системообразующее значение налоговой системы в функционировании государства 

в целом. Кроме того, содержащееся в данной статьи указание на то, что «законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют», подтверждает подвижность существующей системы 

налогов и сборов и возможность введения государством новых, ранее не 
предусмотренных действующим законодательством, налогов, но с учетом 

интересов налогоплательщиков, предоставляя в рамках данной законодательной 

формулировки право на выбор алгоритма действий. Например, вышеупомянутый 
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механизм детально освещается в позиции А.М. Жарова, отмечающего, что после 

введения налога на доход граждан, получаемый в результате размещения 

денежных средств на вкладах и банковских депозитах, субъектам налогообложения 

было предоставлено время, достаточное для принятия решения о смене 

инвестиционных стратегий и отказа от размещения денежных средств с 

использованием данных банковских финансовых инструментов [13]. Ввиду чего, 

современную налоговую систему с точки зрения выполняемых ею функций можно 

охарактеризовать как гибкую и подвижную со стороны государства, но фискально-

лояльную к налогоплательщикам. 

Кроме того, в современной юридической науке преобладает 
консолидированное мнение ученых о том, что особый системообразующий характер 

взимания налогов в качестве внутренней функции государства подтверждается на 

фоне событий конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века. На данном этапе, в условиях 

стремительного и не всегда рационально управляемого перехода страны от 

командно-административной системы управления экономикой государства к 

рыночной экономике первоочередную важность продемонстрировали именно 

вопросы оперативного и фундаментального преобразования налоговой системы 

страны. Как справедливо отметила Л.В. Запорожская, «названная функция 

превратилась в одну из ведущих функций Российского государства, приобрела роль 

связующего звена между государством и личностью, правами, обязанностями и 

свободами граждан. Это полностью согласуется с той ролью, которую в силу 

объективных закономерностей исторического развития призвано выполнять само 

государство, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу всего 

государственного механизма» [14, с. 3]. 

Взимание налогов как внутреннюю функцию государства также важно 

оценить в ракурсе прямого и непосредственно воздействия, оказываемого на 

производственно-потребительскую, экономическую, социальную и иные сферы 

жизни общества за счет внесения изменений в действующее налоговое 

законодательство и путем корректировки курса налоговой политики страны. 

Общеизвестным является факт того, что ставки налогов для налогоплательщиков – 

физических и юридических лиц в России являются сравнительно невысокими в 

сравнении с рядом развитых и развивающихся стран мира. Но при этом 

трёхуровневое устройство налоговой системы Российской Федерации позволяет на 

государственном уровне оказывать быстрое специально организованное и 

управляемое воздействие на множество процессов внутриполитического и 

внешнеполитического характера, регулируя и корректируя значительную 

совокупность микро- и макроэономических процессов, в том числе непосредственно 

влияющих на стратегические решения, принимаемые в сфере геополитики, 

социальной жизни страны, внешнеполитических отношений и т.д. 

В данном ракурсе следует согласиться с мнение Н.З. Зотикова и А.Ф. 

Сафдеровой о том, что на современном этапе косвенные налоги преобладают в 

общей структуре налоговых доходов федерального бюджета государства. В 

первоочередном порядке на это указывает обстоятельство того, что НДС полностью 

закреплен за федеральным бюджетом, что подтверждает фискальную 

направленность налоговой системы страны. В то же время косвенные налоги 

являются прямыми надбавками к цене, поэтому при возникновении необходимости 

они могут стать фактором существенного снижения покупательского спроса, а 

также являются инструментом изъятия из сферы обращения неотоваренной массы 

денег, призваны для разрешения проблемы бюджетного дефицита и приводят в 

соответствие ценовую товарную массу и сумму денег в обращении. Соответственно, 

любое повышение ставок косвенных налогов требует увеличения денежной массы 

в обращении, что само по себе способствует росту инфляции и предоставляет 

возможность регулирования производственно-потребительских процессов на 
государственном уровне. Кроме того, посредством таможенных пошлин на 

ввозимые в страну товары государство может проводить эффективную 

протекционистскую политику, ограничивая или расширяя экспорт иностранных 
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товаров, что в свою очередь влияет на качество и содержание внешнеторговых 

связей и отношений [15]. Данное обстоятельство подтверждает 

внутригосударственную и внешнеполитическую функциональную направленность 

взимания налогов, обусловленную возможностью оказания целенаправленного и 

организованного воздействия на целый ряд внутри- и внешнеполитических 

процессов, составляющих политику государства на определённом этапе, за счет 

корректировки направлений налоговой политики государства. 

Обобщая вышеизложенное, принимая во внимание содержание 

действующего законодательства и на основании результатов обобщения научно-

теоретических источников, подходов и позиций исследователей, можно сделать 
вывод о том, что современные теоретико-правовые подходы к рассмотрению 

взимания налогов в качестве внутренней функции государства характеризуются 

сформированостью представлений о том, что: 

- взимание налогов как внутренняя функция государства имеет 

выраженную историческую обусловленность и преемственность, на современном 

этапе содержит в себе черты, признаки и характеристики, сформированные на этапе 

становления Российской империи; 

- закрепленность обязанности по уплате налогов в Основном законе 

государства указывает на системообразующее функциональное значение взимания 

налогов и сборов в функционировании государства; 

- предоставляемая государством возможность вариативного поведения 

субъектов налогообложения в пределах существующей системы налогообложения 

и гарантируемое правило отсутствия обратной силы закона в случаях принятия 

законов, устанавливающих новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, характеризует взимание налогов в качестве внутренней 

функции государства, сочетающей в себе начала императивного и диспозитивного 

характера, способствуя формированию баланса интересов налогоплательщиков и 

государства; 

- взимание налогов как внутренняя функцию государства позволяет 

оперативно реализовывать специально организованное и управляемое воздействие, 

оказываемое на производственно-потребительскую, экономическую, социальную и 

иные сферы жизни общества за счет внесения изменений в действующее налоговое 

законодательство и путем корректировки курса налоговой политики страны, влияя 

тем самым на множество процессов внутриполитического и внешнеполитического 

характера, регулируя и корректируя значительную совокупность микро- и 

макроэономических процессов, в том числе непосредственно влияющих на 

стратегические решения, принимаемые в сфере геополитики, социальной жизни 

страны, внешнеполитических отношений и т.д. 

Выявленные особенности современных теоретико-правовых подходов к 

взиманию налогов в качестве внутренней функции государства отражают 

совокупность исторически, политически, экономически и социально значимых черт 

и характеристик, оказывающих воздействие на содержание и направления 

современной налоговой политики Российской Федерации, владение 

представлениями о которых позволяет составить целостное и всестороннее 

представление о закономерностях, особенностях и перспективах 

функционирования налоговой системы страны. 
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TAX COLLECTION AS AN INTERNAL FUNCTION OF THE STATE:  

MODERN THEORETICAL AND LEGAL APPROACHES 

 

Dudchenko O.S., Krasheninnikova A.V. 

 

The article is devoted to a comparative analysis of modern theoretical and legal 

approaches to tax collection as an internal function of the state. The relevant historical 

and legal prerequisites and specific features of the Russian tax system, characteristic of 

certain historical stages and having legal significance in various periods of the 

development of Russian statehood, are characterized and identified.; the results of a 

comparative study of the content of regulatory legal acts regulating legal relations in the 

field of tax collection are presented both from a historical perspective and in relation to 

current sources; based on the results of a scientific and theoretical generalization of the 

approaches and positions of the authors presented in modern jurisprudence, the main 

research directions in the field under consideration are identified, their key substantive 
characteristics and directions are highlighted. Based on the results of the analysis, a 

conclusion is formulated on the definition of the main substantive features and 
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characteristics of modern theoretical and legal approaches to this function of the state, as 

well as promising opportunities in the field of taxation. 

 

Keywords: budget system, state budget, state, taxation, tax system, state 

function. 
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Концепция правового государства имеет глубокие исторические корни, 

уходящие в античные времена. За века она претерпела значительные изменения и 
адаптации, прежде чем стала неотъемлемой частью современных демократических 

обществ. В новейшей мировой практике концепция правового государства 

приобретает особую значимость. Глобализация привела к распространению 

международных стандартов прав человека и верховенства закона, которые 

действуют в качестве основы для формирования правовых систем разных стран. 

Многие государства принимают на себя обязательства соблюдать международные 

нормы, что способствует укреплению идеи правового государства. В контексте 

глобализации и возрастания значимости прав человека, концепция правового 

государства продолжает оставаться актуальной и востребованной. 

 

Ключевые слова: правовое государство, государство, законность, 

правопорядок, эволюция, концепция, верховенство права, государственное 

устройство, гражданское общество, права человека и гражданина. 

 

 

Правовое государство представляет собой один из основных принципов 

современного демократического общества, в котором право занимает центральное 

место в жизни личности и государства. Это понятие охватывает идею о том, что все 

действия государственной власти должны основываться на законе, а права и 

свободы граждан защищены от произвола. 



С т р а н и ц а  | 24 

 

Предпосылками учения о правовом государстве можно считать идеи о 

незыблемости и верховенстве закона, о его божественном и справедливом 

содержании, о необходимости соответствия закона праву [6,с.106]. 

Сама концепция правового государства восходит к античным 

цивилизациям, где зародились первые философские идеи о законе и правосудии. 

Изучением данного феномена занимались античные философы, основываясь на 

полисе – государственном устройстве в Древней Греции. Полис можно обозначить 

как гражданскую общину, в которой присутствовала абсолютная подчиненность 

политических институтов, гражданского общества и всех сфер перед правовой 

системой. Властный аппарат же являлся неким механизмом исполнения правового 
функционирования посредством контроля [3,с.113]. 

Так Сократ в своих идеях показывал, что система законов является 

неотъемлемой частью жизни полиса, он может существовать только в условиях 

всеобщего соблюдения и исполнения регламентированных норм. Мыслитель 

признавал, что абсолютная подчиненность закону – необходимость, так как это 

является гарантом политической стабильности, а соответственно принимаемые 

политические решения являются законными и легитимными [3,с.113]. 

Такие философы как Платон и Аристотель, рассматривали закон как 

инструмент обеспечения справедливости и порядка в обществе. Аристотель 

подчеркивал важность закона как выражения общего блага, что считается одной из 

основополагающих идей правового государства. 

В новейшей мировой практике концепция правового государства 

приобретает особую значимость. Глобализация привела к распространению 

международных стандартов прав человека и верховенства закона, которые 

действуют в качестве основы для формирования правовых систем разных стран. 

Многие государства принимают на себя обязательства соблюдать международные 

нормы, что способствует укреплению идеи правового государства. 

Современное правовое государство представляет собой демократическое 

государство, в котором высшей ценностью признаются права и свободы человека, а 

народ, действительно, является единственным источником власти и принимает 

активное участие в ее осуществлении [1,с.453]. Обязательными элементами 

правового государства являются развитое гражданское общество, высокий уровень 

культурного и интеллектуального развития граждан, высокая политическая 

культура, возможность каждого индивида не на бумаге, а в реальности реализовать 

свои индивидуальные права. 

Понятие «правовое государство» определяют как государство, деятельность 

которого подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым 

принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека [10]. 

Иными словами, правовым государство может считаться, если в нем присутствуют 

правовые институты, способные контролировать действия органов власти, а 

правовые нормы распространяются на всех граждан [2,с.32]. 

В отечественной научной литературе в настоящее время существуют 

различные мнения по поводу определения понятия «правовое государство». 

Некоторые учёные считают, что в правовом государстве преобладает верховенство 

закона, другие учёные уверены, что в правовом государстве превалирует 

суверенитет народа, третьи – разделение властей, четвертые – права и свободы 

человека [7]. 

С точки зрения Соколова А.Н., отсутствие единообразного подхода к 

определению понятия «правовое государство» обусловлено недостаточными 

знаниями исследователей первоисточника, раскрывающего сущность данного 

понятия [8]. 

Профессор Яковлев В.Ф. считает, что правовое государство – это образ жизни 

общества и граждан, основанный на верховенстве права и закона [11, с. 89]. 
По мнению проф. Раянова Ф.М. правовое государство – это контролируемая 

гражданским обществом государственная власть, которая использует свои 
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институты в целях эффективной организации общественной жизни в интересах 

самого общества [9]. 

По мере развития теории правового государства, само понятие «правовое 

государство» становится более сущностным и полным. Анализируя все 

вышеприведенные точки зрения, мы можем сделать вывод, что учёные-юристы, 

несмотря на наличие различных подходов к трактовке, дают определение 

«правовому государству» через фундаментальные принципы правового 

государства, к которым относятся:  

–верховенство закона и права, пронизывающее все сферы общественных 

взаимоотношений в обществе; 
–принцип разделения властей, подразумевающий деление власти на три 

ветви, которые автономны в принятии решений и не вмешиваются в полномочия 

друг друга;  

–взаимная ответственность государства и личности друг перед другом за 

принимаемые решения и соблюдение установленных норм поведения; 

–приоритет прав и свобод граждан как основы в деятельности государства. 

Кроме того, некоторые исследователи связывают правовое государство с 

гражданским обществом, а также обозначают неотъемлемый элемент правового 

государства – демократический режим [5, с.28]. 

Формирование правового государства – трудоёмкий процесс, который во 

многом зависит от различных жизненных факторов. Правовое государство 

совокупность идеального функционирования экономической, политической, 

правовой, духовной и социальной сфер общества [3, с.114]. Построить правовое 

государство по волевому предписанию кого-либо и тем более к определённому 

сроку просто не представляется возможным [4, с.167].  

Концепция правового государства, предполагающая верховенство права, 

разделение властей, защиту прав и свобод человека, является сложной и 

многогранной. Исторический путь нашей страны, отмеченный периодами 

авторитаризма и централизации, оставляет глубокий отпечаток на понимании и 

реализации этой концепции.  

Феномен правового государства не только изучался, но и предпринимались 

попытки воссоздать его в реалиях, хоть и не в полной мере. Так, изначально 

предмет правового государства соответствовал идеям октября (равенство, власть в 

руках народа), но в дальнейшем была переиначена под идеологическую 

составляющую, но в ходе истории, концепция вовсе потеряла свою актуальность. 

Современное российское государство основывается на защите прав и свобод 

человека. Оно предполагает, что права граждан являются неотъемлемыми и не 

могут быть произвольно ограничены. Это требует постоянного совершенствования 

законодательства и механизмов его применения для обеспечения справедливости. 

Российская правовая концепция описывает принципы правового 

государства, опираясь на положения Конституции РФ, которые закрепляют ее 

главные свойства.  

Важно понимать, что правовое государство – не просто идея о всеобщем 

равенстве и верховенстве закона, а сложнейшая система, основанная на 

взаимосвязанных элементах, и если упустить какой-то механизм, то начнется хаос, 

и концепция не будет работать так, как надо.  

Стоит отметить, что правовое государство несет в себе некие 

идеалистические мотивы, поскольку к воплощению идей правового государства, по 

сути, должны стремиться все цивилизованные государства, однако достижение 

абсолютного идеала правового государства в реальности скорее все же является 

утопией. Тем не менее, правовое государство является наиболее оптимальным 

вариантом организации эффективного сосуществования граждан, общества и 

государства, при котором в максимальной степени удовлетворяются интересы всех 
субъектов правоотношений. 

Концепция правового государства имеет глубокие исторические корни, 

уходящие в античные времена. За века она претерпела значительные изменения и 
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адаптации, прежде чем стала неотъемлемой частью современных демократических 

обществ. В контексте глобализации и возрастания значимости прав человека, 

концепция правового государства продолжает оставаться актуальной и 

востребованной. 

Важно помнить о том, что верховенство закона, защита прав человека и 

справедливость должны оставаться в центре государственного управления и 

правового регулирования. Несмотря на прогресс, концепция правового государства 

сталкивается с различными вызовами. Преодоление существующих вызовов и 

укрепление принципов правового государства являются необходимыми условиями 

для построения справедливого и устойчивого общества. 
Путь России к правовому государству – это длительный и сложный процесс, 

требующий систематических реформ во всех сферах жизни общества. Необходимо 

укреплять независимость судебной системы, боро-ться с коррупцией, 

совершенствовать законодательство. Только комплексный подход, основанный на 

приверженности принципам правового государства, может привести к его полной 

реализации. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Галиева, Г. А. Правовое государство: сущность, принципы и особенности 

формирования / Г. А. Галиева, В. Ф. Сакаева // Экономика и социум. – 2014. – № 3-

1(12). – С. 452-454. 

2.Глушаченко, С. Б. Исторические предпосылки возникновения и развития 

концепции правового государства / С. Б. Глушаченко, Е. В. Билашенко, А. В. Зуев // 

Журнал правовых и экономических исследований. – 2024. – № 1. – С. 32-36. 

3.Зуев, А. В. Концепция идеи правового государства: эволюция взглядов / А. 

В. Зуев, О. А. Губанова // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Экономика и право. – 2023. – № 4. – С. 112-115. 

4. Зуев, А. В. Условия формирования правового государства в России /  

А. В. Зуев // Заметки ученого. – 2021. – № 3-1. – С. 167-169. 

5.Зуев, А. В. К вопросу о понятии и сущности правового государства /  

А. В. Зуев // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы 

их решений: сборник научных статей по итогам работы двенадцатого круглого 
стола со Всероссийским и международным участием, Шахты, 30–31 декабря 2020 

года / УКК «Актуальные знания»; Ассоциация «Союз образовательных 

учреждений». Том Часть 1. – Шахты: ООО «Конверт», 2020. – С. 27-28. 

6.Зуев, А. В. Теория государства и права: учебное пособие / А. В. Зуев ; 

Федеральное агентство морского и речного трансп., Федеральное гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования "Санкт-Петербургский гос. 

ун-т водных коммуникаций" ; под ред. О. Г. Каратаева. – Санкт-Петербург : ФГОУ 

ВПО СПГУВК, –2008. – 301 с. 

7. Морозова, Л. А. К вопросу об идеологической функции государства и 

общегосударственной идеологии / Л. А. Морозова // Государство и право. – 2015. – 

№ 12. – С. 23-29. 

8.Соколов А. Н. Понятие правового государства: проблемы, противоречия, 

тенденции и пути их разрешения // Правовое государство: теория и практика. 2013. 

№4 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-pravovogo-gosudarstva-

problemy-protivorechiya-tendentsii-i-puti-ih-razresheniya (дата обращения: 

27.02.2025). 

9. Раянов Ф. М. Правовое государство – судьба России : [монография] / 

 Ф. М. Раянов. – Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. – 206 с. 

10. Российская юридическая энциклопедия / [Абова Т. Е. и др.]; Гл. ред.  

А. Я. Сухарев. – Москва: ИНФРА-М, 1999. – 1110 с. 

11. Яковлев В.Ф. Правовое государство [Текст]: вопросы формирования: 

[сборник] / В. Ф. Яковлев. – Москва: Статут, 2012. – 486 с. 

  



27 | С т р а н и ц а  ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ •  4 - 2 0 2 5  

THE RULE OF LAW: QUESTIONS OF THEORY AND MODERN RUSSIAN PRACTICE 

 

Pokrovskaia N.V., Turova V.E., Zuev A.V. 

 

The concept of the rule of law has deep historical roots dating back to ancient 

times. Over the centuries, it has undergone significant changes and adaptations before 

becoming an integral part of modern democratic societies. In the latest world practice, 

the concept of the rule of law is becoming particularly important. Globalization has led to 

the spread of international standards of human rights and the rule of law, which act as 

the basis for the formation of legal systems in different countries. Many States commit 
themselves to comply with international norms, which contributes to strengthening the 

idea of a State governed by the rule of law. In the context of globalization and the 

increasing importance of human rights, the concept of the rule of law continues to be 

relevant and in demand. 

 

Keywords: rule of law, the state, legality, law and order, evolution, concept, rule 

of law, state structure, civil society, human and civil rights. 
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В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования 

гарантий для муниципальных служащих, при этом взимание акцентируется на 

социально-правовых аспектах. Актуальность темы обуславливается тем 

обстоятельством, что эффективность решения вопросов местного самоуправления 

во всех муниципальных образованиях в значительной степени зависит от 

квалификации и мотивации муниципальных служащих. И в этой связи они для 

осуществления своей деятельности должны иметь соответствующие гарантии. В 

статье дается определение таких гарантий. Анализируются нормы ключевого 

федерального закона – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

других федеральных и региональных законов, решения судебных инстанций, а 

также научные труды, в которых затрагивается заявленная проблематика. 

Обосновывается предложение о необходимости более конкретного регулирования 

гарантий для муниципальных служащих в указанном законе. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные служащие, 

гарантии, закон, страхование, денежные выплаты. 

 
 

В базовом федеральном законе о местном самоуправлении (ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] 

институту муниципальной службы посвящена всего одна статья – ст.42, в которой 

указывается, что правовое регулирование муниципальной службы, включая 

требования к должностям муниципальной службы, определение статуса 

муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 

службы, осуществляется специальным федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Федерации, уставами 

муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами» [1]. 

Упомянутым специальным законом является ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» [2] (далее – Закон о муниципальной службе). 

В этих актах к муниципальным служащим предъявляются довольно 

высокие требования (если сравнивать с общетрудоправовыми требованиями). 

Такое положение предполагает, как следствие, другие особенности правового 

статуса муниципальных служащих, а именно повышенные гарантии уровня 

социального и пенсионного обеспечения, предоставления определенных льгот в 

процессе прохождения муниципальной службы, и, с другой стороны – повышенная 

юридическая ответственность за совершаемые действия и принимаемые решения в 

рамках исполнения должностных прав и обязанностей. В отмеченном в Законе о 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487004&date=07.03.2025&demo=2
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местном самоуправлении статусе муниципального служащего как раз и 

определяются гарантии осуществления муниципальными служащими своей 

деятельности в муниципальных образованиях. Важно при этом заметить, что как 

гарантии муниципальных служащих, так и другие составляющие правового статуса 

муниципальных служащих, в значительной мере определяются муниципальными 

правовыми актами (ч. 2 ст. 3 Закона о муниципальной службе).  

Еще одна важная исходная посылка заключается в том, что статус 

муниципального служащего определяется Трудовым кодексом РФ с учетом норм 

Закона о муниципальной службе. В это связи необходимо обратиться к нормам 

Трудового кодекса РФ (ТК РФ), где в ст. 164 дается следующая дефиниция трудовых 
гарантий: «гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений» [3]. Однако данная позиция, на наш взгляд, 

предполагает слишком узкую трактовку, связанную с защитой индивидуальных 

прав работника, в то время как муниципальная служба, являясь разновидностью 

публичной службы, предполагает, что гарантии муниципального служащего в 

определенной своей части относятся к гарантиям самих публичных отношений, что 

очень важно, поскольку в рамках этих отношений обеспечивается реализация 

жителями муниципального образования ряда своих прав (на медицинскую помощь, 

образование, благоприятную окружающую среду и т.д.).  

Кроме того, как представляется, к гарантиям муниципальных служащих 

нужно «привязать» их должностные обязанности, учитывая, что посредством 

исполнения таковых достигаются необходимые результаты деятельности на 

каждой должности муниципальной службы. Здесь же отметим справедливое 

замечание А.Ю. Кирьянова о том, что гарантии муниципальных служащих 

«выражает отношения, складывающиеся в сфере муниципальных 

правоотношений» [4, с. 26]. В результате предлагается под гарантиями 

муниципальных служащих понимать совокупность закрепленных в правовых актах 

средств, способов и условий, обеспечивающих выполнение муниципальными 

служащими своих должностных прав и обязанностей и предусматривающих их 

определенное социальное положение как во время прохождения муниципальной 

службы, так и при увольнении с муниципальной службы в рамках муниципально-

правовых отношений. 

Институт гарантий муниципальных служащих имеет правовое 

регулирование на всех трех уровня правотворчества в современной России 

(федеральном, региональном, муниципальном). На федеральном уровне в 1998 г. 

был принят первый специальный закон – ФЗ «Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации», где также были отрегулированы вопросы гарантий 

муниципальных служащих, и тем самым, как справедливо отмечается  

А.А. Кирилловых, были заложил правовые основы гарантий муниципальных 

служащих в постсоветской России [5, с. 42]. В ч. 1 ст. 23 действующего Закона о 

муниципальной службе законодатель таким же образом и практически в той же 

редакции закрепляет перечень гарантий для муниципального служащего, в числе 

которых: условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей; право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания; защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 

угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 

обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными 

законами и др. [2].  

Анализ этого перечня вызывает некоторые вопросы. Один из них 

заключается в характере данного перечня гарантий муниципальных служащих – 

этот перечень закрытый, то есть не подлежащий расширенному толкованию, или 

таковым не является. Тем не менее, по мнению Е.А. Чершинцевой, «данный список 
является открытым», и делается отсылка к законам субъектов Федерации[6, с. 108]. 

Однако здесь требуется уточнение – перечень является открыты, если иметь в виду 

гарантии всех уровней, но если иметь в виду перечень гарантий только в 
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федеральном законе (федеральные гарантии), то, судя по используемой 

юридической технике, этот перечень должен быть закрытым.  

При этом следует обратить внимание на, что ст. 23 Закона о муниципальной 

службе имеет следующее наименование: «Гарантии, предоставляемые 

муниципальному служащему», то есть не указывается характер гарантий. 

Большинство гарантий, очевидно, следует отнести к социальным гарантиям. 

Вместе с тем есть мнение, что в этом же законе содержатся также «правовые» 

гарантии, в частности, в ч. 5 и 6 ст. 18 данного федерального закона[7, с. 54]. Такой 

подход, конечно, допустим, если иметь в виду доктринальное толкование, и в 

литературе гарантии муниципальных служащих довольно подробно 
классифицируются (труды И.А. Смагина, Е.А. Чершинцевой,  

И.Н. Сурманидзе и др.), что позволяет нам не рассматривать данный аспект. 

Однако, как нам представляется, четко определенных критериев разграничения 

«социальных» гарантий и «правовых» гарантий не существует (уже хотя бы по 

потому, что социальные гарантии закрепляются в нормах права и с неизбежностью 

приобретают признаки правовых гарантий); однако, и это главное, это не имеет 

принципиального значения. Заметим лишь, что федеральный законодатель, 

определяя гарантии муниципальных служащих в Законе о муниципальной службе 

, не прибавляя к термину «гарантии» никаких прилагательных, и такая позиция 

представляется оптимальной.  

Этого нельзя сказать о перечне гарантий муниципальных служащих (ч. 1 ст. 

23 Закона о муниципальной службе), и основной недостаток методологического 

характера, на наш взгляд, заключается в том, что в этом перечне не учтено в 

должной мере положение, содержащееся в ч. 2 ст. 3 этого же закона, на что выше 

уже обращалось внимание. Так, гарантии муниципальным служащим, указанные в 

п. 1,2,3, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 23, как представляется, являются гарантиями вообще для всех 

работников, и какой-либо специфики для муниципальных служащих закон в 

данном случае не определяет. В частности, гарантии обязательного страхования на 

случай причинения вреда здоровью обеспечивается рядом федеральных законов 

(«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». По этому поводу  

Т.Э. Каллагов отмечал, что такое дублирование в законе о муниципальной службе 

норм трудового права ни много ни мало просто выхолащивает реформу публичной 

службы и имеет мало общего с реформаторскими планами на это счет, имевшими 

место до принятия закона о муниципальной службе[8, с. 35].  

Но этот аспект не представляется принципиальным, поэтому большее 

внимание уделим дополнительным гарантиям, которые устанавливаются законами 

субъектов Федерации и уставами муниципальных образований. Здесь следует 

отметить прежде всего необходимое условие, которое является обязательным для 

того, чтобы указанные субъекты правотворчества могли устанавливать 

дополнительные гарантии для муниципальных служащих, а именно должны 

иметься источники финансирования, а также порядок исполнения и передачи 

финансовых ресурсов для обеспечения дополнительных гарантий муниципальным 

служащим, что следует из определения Верховного Суда РФ от 27 августа 2008 г. [9] 

В связи с этим решением высшей судебной инстанции общей юрисдикции России 

следует отметить, что для указанного выше установления дополнительных 

гарантий муниципальным служащим именно возможности финансирования 

являются, как правило, камнем преткновения. Так, в другом решении Верховного 

Суда РФ 21 декабря 2011 г. [10] нормы регионального закона (Камчатского края) о 

дополнительных гарантиях некоторым категориям муниципальных служащих 

были признаны недействующими по иной причине, а именно в связи с 
превышением региональным законодателем своих полномочий, имея в виду, что в 

законе Камчатского края «О муниципальной службе в Камчатском крае» 

предусматривались довольно существенные дополнительные гарантии в виде 



31 | С т р а н и ц а  ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ •  4 - 2 0 2 5  

денежных выплат для муниципальных служащих, замещающих высшие должности 

муниципальной службы, начиная с глав местных администраций и их 

заместителей. В частности, в ст. 21 Закона Камчатского края предусматривалось, 

что денежное содержание до устройства на новую работу может сохраняться 

муниципальным служащим, замещающим должности глав администраций 

муниципальных образований, назначенных на должность по контракту, первых 

заместителей, заместителей глав администраций муниципальных образований и 

др. – в течение до одного года со дня увольнения с муниципальной службы. 

Очевидно, многие муниципальные служащие хотели таких гарантий. В данном 

случае с заявлением в суд обратился прокурор Камчатского края и отметил, что 
такого рода гарантии не предусмотрены федеральным законодательством и, кроме 

того, создает преимущества лицам, замещающим муниципальные должности 

высших, главных и ведущих групп, и выходит за пределы полномочий, 

предоставленных субъекту Федерации[10]. 

Следует заметить, что в доводах кассационной жалобы, поданной 

Заксобранием Камчатского края, тоже были свои аргументы, один из которых 

заключался в том, что, что федеральный законодатель прямо не запрещает 

региональным законодателям устанавливать указанные выше денежные выплаты 

муниципальным служащим в течение указанного срока. Неоднозначным является 

и довод Верховного Суда РФ о том, что оспариваемые нормы «создают 

преимущество» отдельным категориям муниципальных служащих, поскольку, 

например, само деление должностей муниципальной службы на разные группы и 

соответственно разные размеры денежного содержания уже изначально создают 

преимущество для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные 

должности муниципальной службы[10].  

Как видно, бесспорных доводов при обосновании решения Верховного Суда 

РФ приведено не было. Как нам представляется (в порядке гипотезы) здесь иная 

подоплека – социально-политическая, и она связана с тем, что федеральная власть 

дает понять регионам, что следует придерживаться определенных пределов и не 

нужно использовать предоставляемые полномочия для установления выходящих 

за разумные рамки дополнительные гарантии отдельным категориям 

муниципальных служащих за счет бюджетных средств при тотальном бюджетном 

дефиците муниципальных образований. В этом смысле действительно абсолютное 

большинство местных бюджетов пермантентно являются 

остродефицитными[11;12;13 и др.]. В литературе А.Ю. Кирьяновым в этой связи 

отмечается, что на практике для большого количества муниципальных 

образований, являющихся дотационными, складывается ситуация, когда размер 

оплаты труда муниципальных служащих устанавливается в соответствии с 

предельными нормативами, предусмотренными нормативными правовыми актами 

субъекта Федерации, и судебные решения подтверждает право региональных 

органов власти на установление соответствующих норм» [14, с. 13].  

Во многих уставах муниципальных образований вслед за законами 

субъектов Федераций как правило воспроизводится перечень гарантий для 

муниципальных служащих, указанный в ч. 1 ст. 23 Закона муниципальной службе. 

Такое положение может свидетельствовать о том, что в муниципальных 

образованиях еще нет достаточной практики по регулированию дополнительных 

гарантий для муниципальных служащих (и на этот счет имеют публикации в том 

числе последних лет[15; 16; 17 и др.]). Причина, на наш взгляд, очевидна – нехватка 

бюджетных средств. В этой связи, как представляется, целесообразно в Закона о 

муниципальной службе конкретизировать гарантии осуществления деятельности 

муниципальных служащих, имея в виду значительно сократить перечень гарантий 

в ч. 1 ст. 23, сделав отсылку к соответствующим федеральным законам, и указать 

ряд конкретных гарантий, учтя, разумеется, имеющуюся практику за прошедшее 
время. 
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GUARANTEES FOR MUNICIPAL EMPLOYEES: SOCIAL AND LEGAL ASPECT 

 

Uporov I.V. 

 

The article examines issues of legislative regulation of guarantees for municipal 

employees, while the collection is emphasized on the social and legal aspects. The 

relevance of the topics is due to the fact that the effectiveness of solving local government 
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issues in all municipalities largely depends on the qualifications and motivation of 

municipal employees. And in this regard, they must have appropriate guarantees to carry 

out their activities. The article provides a definition of such guarantees. The provisions of 

the key federal law – the Federal Law "On Municipal Service in the Russian Federation", 

other federal and regional laws, decisions of judicial authorities, as well as scientific 

works that address the stated issues are analyzed. The proposal on the need for more 

specific regulation of guarantees for municipal employees in the said law is substantiated. 

 

Keywords: local government, municipal employees, guarantees, law, insurance, 

cash payments. 
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В статье анализируются поправки в Налоговый кодекс РФ, установившие 

дифференцированную госпошлину за оспаривание действий судебных приставов: 

платную в судах общей юрисдикции и бесплатную в арбитражных. Этот подход 

создает необоснованный дисбаланс, ставя под сомнение конституционные 
принципы равенства и эффективного доступа к правосудию. Отмечается, что 

финансовый барьер для заявителей в суд общей юрисдикции, особенно физических 

лиц, не имеет внятного законодательного обоснования и может ограничивать их 

право на судебную защиту. Кроме того, такая дифференциация провоцирует риск 

злоупотреблений и манипулирования подведомственностью. Предлагается 

устранить дисбаланс либо отменой пошлины в суд общей юрисдикции при 
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оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, либо ее унификацией для 

всех судов. 

 

Ключевые слова: государственная пошлина, судебные приставы, 

оспаривание действий (бездействия), суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

дисбаланс, доступ к правосудию, конституционность, равенство перед судом, 

финансовый барьер, злоупотребление правом. 

 

 

Масштабная реформа законодательства о государственных пошлинах 
актуализировала фундаментальные вопросы о пределах фискальных полномочий 

государства и их соотношении с конституционными гарантиями доступа к 

правосудию. Одним из наиболее дискуссионных и потенциально проблематичных 

элементов этой реформы стало внесение Федеральным законом от 08.08.2024  

№ 259-ФЗ изменений в Налоговый кодекс РФ, которые установили 

дифференцированный режим уплаты государственной пошлины при оспаривании 

действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. Введенная норма (ст. 

333.19 НК РФ) предусматривает уплату значительной пошлины (3000 рублей для 

физических лиц и 15000 рублей для юридических лиц) при обращении с 

соответствующими административными исковыми заявлениями или жалобами в 

суды общей юрисдикции, тогда как пункт 2 статьи 329 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ сохраняет статус-кво, оставляя аналогичные 

обращения в арбитражные суды свободными от фискального обременения. 

Возникающая правовая коллизия ставит под сомнение конституционность такого 

подхода, прежде всего, с точки зрения принципа равенства и эффективности права 

на судебную защиту [0]. 

Суть проблемы заключается в том, что законодатель установил различные 

финансовые условия для реализации одного и того же процессуального права – 

права на обжалование действий должностного лица Федеральной службы судебных 

приставов – в зависимости исключительно от критерия подведомственности 

(подсудности) спора. Между тем, правовая природа и фактические обстоятельства 

таких споров абсолютно идентичны. Деятельность судебных приставов-

исполнителей унифицирована и регламентируется единым нормативным актом – 

Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Их действия или бездействие порождают одинаковые правовые последствия для 

взыскателей и должников независимо от того, какой суд (суд общей юрисдикции 

или арбитражный суд) выдал исполнительный документ. Следовательно, введение 

фискального барьера только для одной категории заявителей, определяемой 

формальным признаком юрисдикции суда, выглядит как произвольное и не 

имеющее объективного оправдания различие в правовом регулировании [2]. Это 

входит в прямое противоречие не только с общим духом конституционализма, но и 

с конкретными нормами Конституции РФ, а также с фундаментальными 

принципами процессуального права, такими как равенство всех перед законом и 

судом (ст. 19 Конституции РФ) и равенство процессуальных прав сторон (ст. 6 ГПК 

РФ, ст. 7 АПК РФ). 

Конституционно-правовой анализ данного нововведения требует 

обращения к базовым гарантиям. Статья 46 Конституции РФ провозглашает право 

каждого на судебную защиту, которое, по смыслу правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, должно быть не формальным, а реальным и 

эффективным [3]. Установление государственной пошлины, являющейся, согласно 

статье 57 Конституции Российской Федерации и разъяснениям органа 

конституционного контроля, федеральным сбором и элементом порядка 

осуществления права на судебную защиту, само по себе не противоречит 
положениям Конституции РФ. Однако это полномочие законодателя не 

безгранично. Оно сдерживается требованием обеспечения реальной доступности 

правосудия и запретом, установленным частью 2 статьи 55 Конституции РФ, на 
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издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и 

гражданина. Дифференциация условий доступа к суду должна иметь объективное 

и разумное оправдание и преследовать конституционно значимые цели, отвечая 

при этом требованиям справедливости и соразмерности [4].  

Введение пошлины исключительно для заявителей в суд общей 

юрисдикции, особенно учитывая потенциально невысокую имущественную 

состоятельность многих из них (физических лиц, оспаривающих взыскание 

алиментов, возмещение вреда здоровью и т.д.), создает существенный риск 

превращения финансового барьера в непреодолимое препятствие, что фактически 

может означать умаление конституционного права на судебную защиту для целой 
категории граждан. Хотя существуют механизмы освобождения, отсрочки или 

рассрочки уплаты пошлины, сама процедура их получения требует 

дополнительных усилий, доказывания финансовой несостоятельности и не 

гарантирует положительного результата, создавая дополнительное процессуальное 

неравенство по сравнению с заявителями в арбитражный суд [5]. 

Помимо прямого ограничения доступа к правосудию для части участников 

исполнительного производства, установленный дисбаланс порождает серьезные 

системные риски, связанные с возможностью злоупотребления процессуальными 

правами и искусственным манипулированием подведомственностью. Возникает 

очевидный стимул для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

чьи споры потенциально могут быть рассмотрены как в суде общей юрисдикции, 

так и в арбитражном суде (особенно в сложных корпоративных или смешанных 

правоотношениях), конструировать дело таким образом, чтобы оно подпало под 

юрисдикцию арбитражного суда, исключительно с целью избежать уплаты 

госпошлины при последующем оспаривании действий судебного пристава-

исполнителя.  

Так, еще до введения указанной пошлины, в судебные практики 

рассматривались подобного рода схемы, которые могут быть использованы и 

сейчас. В Определении Верховного Суда РФ от 18 мая 2021 г. № 18-КГ21-25-К4 

описана ситуация, при которой учредитель ООО «СГ-Лаба» взыскивал со своей 

компании заемные средства. Суд первой инстанции удовлетворил требования 

учредителя частично, но кассационная инстанция отменила решение и отправила 

дело в апелляцию, где его прекратили с указанием на то, что спор относится к 

компетенции арбитражного суда, поскольку носит экономический характер, 

поскольку один из учредителей предъявил требование к своей компании [6]. 

Другое дело – № 64-КГ21-4-К9 иллюстрирует, как суды могут ошибочно 

переводить споры из судов общей юрисдикции в арбитражные, основываясь на 

экономическом характере отношений, когда ИП (одновременно учредитель) выдаёт 

займы своим компаниям на коммерческие цели [7]. Первоначально суд общей 

юрисдикции удовлетворил требования истца, но кассация отменила решение, 

посчитав спор относящимся к компетенции арбитражного суда.  

В обоих случаях лишь Верховный Суд РФ своими определениями указал, что 

данные споры не являются подсудными арбитражным судам и подлежат 

рассмотрению в судах общей юрисдикции. Таким образом, создается возможность 

для злоупотребления, где организации могут переводить споры в арбитражные 

суды для ухода от госпошлины при оспаривании действий приставов. 

Новая норма не только не решает эту проблему, но усугубляет ее, создавая 

прямой экономический мотив для так называемого «юрисдикционного арбитража» 

[8]. Подобная искусственная миграция споров в арбитражную систему может 

привести к ее необоснованной перегрузке делами, не свойственными ее основной 

специализации, и, в конечном счете, к нарушению принципа справедливого и 

эффективного правосудия, основанного на четком разграничении компетенции 

судов. 
Особую озабоченность вызывает полное отсутствие какого-либо внятного 

обоснования для столь избирательного подхода со стороны законодателя и органов 

судебной власти. Ни пояснительная записка к законопроекту о внесении изменений 
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в Налоговый кодекс Российской Федерации, ни последующие официальные 

комментарии или разъяснения Верховного Суда РФ не содержат мотивов, 

объясняющих, почему бремя уплаты пошлины возложено только на заявителей в 

судах общей юрисдикции [9], [10]. Гипотетические предположения о различиях в 

средней финансовой состоятельности участников гражданского и арбитражного 

процессов не могут служить достаточным оправданием для создания столь резкого 

диспаритета в доступе к защите от идентичных по своей природе нарушений со 

стороны государственного органа. Отсутствие публичной артикуляции 

рациональных оснований для такого решения не только оставляет вопрос 

открытым для спекуляций (был ли это сознательный шаг или законодательный 
недосмотр?), но и само по себе может рассматриваться как дефект законодательного 

процесса, не отвечающий требованиям правовой определенности и 

предсказуемости, вытекающим из принципа верховенства права. 

В сложившейся ситуации для восстановления конституционного 

правопорядка, обеспечения принципа процессуального равенства и 

предотвращения злоупотреблений необходимо принятие законодательных мер по 

устранению выявленного дисбаланса. Теоретически возможны два основных пути. 

Первый – радикальный – заключается в полной отмене госпошлины за подачу иска 

об оспаривании действий приставов в судах общей юрисдикции, что полностью 

устранит дискриминацию и нивелирует стимулы для манипулирования 

подведомственностью. Этот путь в наибольшей степени соответствовал бы целям 

максимального облегчения доступа граждан к правосудию в этой социально 

значимой категории споров. 

Второй, компромиссный и, возможно, более вероятный в контексте текущей 

бюджетной политики, путь – это унификация правил путем введения аналогичной 

государственной пошлины и для заявлений, подаваемых в арбитражные суды. 

Такой шаг обеспечил бы формальное равенство и мог бы способствовать 

сдерживанию потенциально необоснованных обращений в арбитражный суд. При 

этом, опираясь на логику, продемонстрированную законодателем при 

установлении других пошлин (например, кратно более высокая пошлина за выдачу 

дубликата исполнительного листа арбитражным судом по ст. 333.21 НК РФ по 

сравнению с судом общей юрисдикции по ст. 333.19 НК РФ), можно было бы 

рассмотреть вопрос об установлении пропорционально более высокой ставки для 

арбитражных судов, исходя из презумпции более высоких финансовых 

возможностей участников экономических споров. Однако и этот вариант требует 

тщательной калибровки, чтобы не создать чрезмерных барьеров для малого и 

среднего бизнеса. 

Кроме того, обращение к органу конституционного контроля позволило бы 

устранить дефектность нормы, нарушающей конституционные права граждан, что 

привело бы «к качественным изменениям в сфере правового регулирования» [11], 

[12]. Можно ожидать, что Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев 

указанную проблему, может признать реформирование в целом не противоречащим 

Конституции РФ, но обратит внимание судов на необходимость подходить без 

формализма к решению вопроса об освобождении от уплаты госпошлины тех лиц, 

для кого эта обязанность была бы по факту слишком обременительной, а 

федерального законодателя – на перспективы совершенствования 

законодательства. 

Независимо от избранного законодателем пути, очевидно, что 

существующее положение дел нетерпимо с конституционно-правовой точки 

зрения. Введение государственной пошлины за подачу заявления об оспаривании 

действий судебных приставов-исполнителей исключительно для судов общей 

юрисдикции создает необоснованный, дискриминационный дисбаланс в 

реализации права на судебную защиту, подрывает принцип равенства всех перед 
законом и судом и провоцирует риски злоупотребления процессуальными правами.  

В заключение, установление государственной пошлины за оспаривание 

действий приставов исключительно в судах общей юрисдикции создает 
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необоснованную дифференциацию, противоречащую конституционным 

принципам равенства и доступа к правосудию. Этот дисбаланс не только формирует 

финансовые барьеры для заявителей, но и провоцирует риски процессуальных 

злоупотреблений. Отсутствие внятного обоснования такого подхода усугубляет 

сомнения в его легитимности. Сложившаяся ситуация требует скорейшего 

законодательного пересмотра – либо путем отмены данной пошлины, либо через 

установление единых правил для всех судов. Устранение этого дисбаланса 

необходимо для защиты прав участников исполнительного производства и 

поддержания доверия к судебной системе, и ожидаемое решение органа 

конституционного контроля может задать направление для необходимых 
изменений. 
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The article analyzes amendments to the Tax Code of the Russian Federation, 

which established differentiated state fees for challenging the actions of bailiffs: paid in 

courts of general jurisdiction and free in arbitration courts. This approach creates an 

unjustified imbalance, calling into question the constitutional principles of equality and 

effective access to justice. It is noted that the financial barrier for applicants to a court of 

general jurisdiction, especially individuals, has no clear legislative justification and may 

limit their right to judicial protection. In addition, such differentiation provokes the risk 

of abuse and manipulation of jurisdiction. It is proposed to eliminate the imbalance either 

by abolishing the fee to a court of general jurisdiction when challenging the actions of a 

bailiff, or by unifying it for all courts. 
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Работа посвящена исследованию понятия «безопасность личности» в 

различных аспектах, в том числе, и в пространстве правового поля. Автор 

рассматривает данный термин как комплексный, интегрирующий социально-

правовые, философские и психологические компоненты. Безопасность в 

исследовании отражает не только возможность физического свободного 

передвижения. отсутствия ограничений в социально приемлемой деятельности, но 

и реализацию всех прав и свобод, определенных в международных и федеральных 

нормативно-правовых актах. Личностная безопасность ̶ понятие, которое не имеет 

однозначного толкования и в задачи исследователя входит полноценное изучение 

ее содержания, этимологии и генезиса. 

Рассматривая государство и социум как пространство, безопасное для 

жизнедеятельности и развития личности, автор приходит к выводу об актуальности 

сохранения баланса интересов личности и государства в контексте поддержания 

личностной безопасности как части национальной и национальной (социально-

государственной) в качестве детерминанты, определяющей безопасность каждого 

человека. 

В качестве цели исследования определяется изучение генезиса 

возникновения и развития понятия «безопасность личности». Объектом работы 

определяется историко-правовой процесс становления понятия «личностная 

безопасность», предметом ̶ сам термин «безопасность личности». 

 

Ключевые слова: безопасность личности, историческое развитие, 

национальная безопасность, реализация прав и свобод, нормативные документы, 
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Понятия «безопасность», «безопасность личности» актуализируются в 

различных науках и практиках. Общественные и точные науки исследуют 

дефиниции информационной, психологической безопасности, физической свободы. 

Часть авторов [2], [4] говорят о том, что безопасность заключается в возможности 

полноценной реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Это обеспечивает политическую устойчивость и стабильность развития 
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государственности и общества в целом. Однако иные исследователи [3] 

утверждают, что этого недостаточно. 

В. В. Асташин [1] утверждает, что именно в настоящее время формируется 

новый этап правовой политики государства и конкретизации многих юридических 

понятий, в том числе, и личностной безопасности. Переставая быть чем- то 

абстрактным, безопасность обозначается по отношению к конкретному человеку, 

приобретая действительно личностный аспект. 

Поэтому большинство исследователей определяют современное правовое 

поле функционирования российского государства как пространство, 

обеспечивающее безопасность личности, страны и способствующее 
правотворческой и правоприменительной деятельности, защищающей личность, ее 

права и свободы и формирующей механизм правового обеспечения безопасности 

человека. 

Безусловно, в контексте вышесказанного представляется небезынтересным 

изучить не только содержание и характеристики безопасности личности, но и этапы 

трансформации данного термина. 

 В качестве цели исследования определяется изучение генезиса 

возникновения и развития понятия «безопасность личности». Объектом работы 

определяется историко- правовой процесс становления понятия «личностная 

безопасность», предметом ̶ сам термин «безопасность личности». 

Достижению исследовательской цели способствует решение ряда задач: 

- определить сущность и содержание понятия «безопасность личности» в 

пространстве социальных, в том числе, правовых, наук; 

- исследовать исторический процесс становления данного термина в 

правовом поле; 

- выявить конкретику дефиниции и реализации понятия «безопасность 

личности» в современном обществе. 

В работе мы использовали теоретико- методологический, исторический 

анализ представленных нами источников. Данные публикации затрагивают 

вопросы, касающиеся общей, государственной и национальной безопасности 

(В. В. Асташин, А. Б. Феоничев, К. Ю. Мелешин), специфику личностной 

безопасности (С. А. Бокерия, Ю. Л. Корабельникова и пр.), а также исследуют 

генезис понятия «личностная безопасность» (Н. А. Кора, А. Г. Сачек). 

Сущность и содержание понятия «безопасность личности» в пространстве 

социальных наук. 

Общественная безопасность во все времена была одной из важнейших задач 

государства, территориальных образований, а также иных человеческих 

образований и обусловленность ее возникновения не случайна. Поддержание 

жизни и функционирования первичного коллектива, работоспособности его 

важнейших участников (охотников, воинов), обеспечение сохранности 

подрастающего поколения изначально являлось основой выживания человечества, 

а затем и дальнейшего развития цивилизации. 

Как мы понимаем, содержание данного феномена базировалось 

исключительно на компонентах обеспечения состояния физической свободы, 

осуществления социально адекватных действий, необходимых для жизни и 

осуществления основных функций (выживание, пропитание, семейная и 

социальная активность, рождение и воспитание детей, уход за престарелыми). 

Постепенно, с развитием науки, культуры, социальной жизни общества 

понятие безопасности приобрело более широкий аспект и К. Б. Мелякина [6] в своей 

работе рассказывает о становлении психологической безопасности, ощущении 

субъективного комфорта, спокойствия, тем самым добавляя социальный, 

морально- нравственный компонент. С развитием, трансформацией в личность у 

человека возникает ряд потребностей более высокого порядка нежели первичные 
физиологические. И это обуславливает необходимость создания условий для 

совершенствования личностных свойств и качеств, создания оптимального 

коммуникативного пространства. Если человек может удовлетворить потребность в 
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самоактуализации и самореализации, развивается и создает материальные и 

нематериальные блага, то речь как раз идет о новом уровне безопасности ̶ 

личностной. 

Преимущественно, безопасность в истории человечества, как отмечает 

данный автор, отражает устойчивость функционирования личности либо группы в 

конкретных временных, территориальных и социальных условиях. Она позволяет 

человеку противодействовать деструктивным воздействиям окружающей среды, 

которые негативно сказываются на его жизнедеятельности. До того, как общество 

стало стремительно развиваться в интеллектуальном плане (научно- технический 

прогресс, открытия, цифровизация), речь велась преимущественно о физической 
безопасности [5]. В настоящее же время мы говорим об информационной, 

психологической и собственно, правовой, безопасности, которую необходимо 

закрепить юридически. 

Однако о правовом обеспечении безопасности личности до определенного 

периода развития человечества размышлять не приходилось. Безопасность в 

психологии и различных социальных дисциплинах с течением времени 

дифференцировалась на физическую и психологическую и, как подчеркивает 

Мелякина, психологическая первична, т.к. она отражает осознанность отношения к 

содержанию и функциям данного определения. Согласно мнению А. Г. Сачек [7], 

именно психологическая безопасность подчеркивает ценность жизни, здоровья, 

комфортной жизнедеятельности и осознания человеком себя как личности. Однако, 

для подтверждения этого функционала только морально- нравственного 

регулирования недостаточно, необходимо закрепление понятия безопасности 

личности в нормативно- правовых документах. 

А. В. Брушлинский, упомянутый в работе К. Б. Мелякиной, отмечает, что 

объектом и одновременно, субъектом безопасности является и государство, и 

отдельные его группы, и конкретная личность. Поэтому право каждого человека на 

безопасность можно назвать мерой поведения человека в различных сферах 

общественных отношений, в том числе в правовом поле. Именно поэтому важно 

говорить о том, что возникает необходимость изучения возникновения и 

трансформации понятия «безопасность личности» в контексте условий 

конкретного государства и общемирового правового пространства. 

С развитием общества, науки и практики личность стала пониматься как 

наиглавнейшая ценность, жизнь человека, к которой неоднозначно относились в 

античности и средние века, приобрела максимальное значение. 

Поменялся и основной субъект безопасности. Изначально физическое 

существование человека обеспечивалось родом, племенем, общиной и выживание 

вне рамок «гигантской семьи» было невозможно. Затем, с появлением 

официальных религий безопасность отражала «волю Бога» и отдельная личность 

не имела конкретных гарантий по обеспечению сохранности жизни и здоровья, а 

также реализации различных прав и свобод, формальное закрепление которых в 

юридических документах появилось гораздо позднее. Обеспечение безопасности 

человека в Средние века фиксировалось в религиозных первоисточниках, где 

гарантировалась ничем не подтверждаемая защита и люди лишь могли 

предполагать степень ее силы. При этом реальную безопасность в качестве 

юридической категории рассматривать было безусловно, сложно. 

В эпоху Нового времени в процессе совершенствования 

конституциональных документов, понятие личностной безопасности отражалось в 

разделах, где упоминалось о правах и свободах человека. В этом период основным 

субъектом безопасности стало государство. Однако, конкретизация этого термина в 

юридическом пространстве произошла на более позднем этапе, о чем и пойдет 

далее речь. 

Говоря в данном разделе исследования о генезисе понятия «безопасность 
личности» в содержании различных социальных наук, мы видим, как изменяется 

отношение человечества в целом к данному определению. 
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Исторический процесс становления «безопасности личности» в правовом 

поле. 

Специфика личностной безопасности, как мы определили ранее, должна 

отражаться в теории и практике юридической науки. Однако, Н. А. Кора [4] говорит 

о том, что даже с принятием и ратификацией международных документов 

(Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка и пр.) наблюдается 

упрощенное понимание безопасности, нет конкретизации этого термина. 

Обобщение прав и свобод человека ведет к приоритетному соблюдению интересов 

государства и общества, переводя на «второстепенный план» особенности 

личностных потребностей, нужды отдельного человека. Подобная обстановка 
обусловлена различными конфликтами, противостояниями в мировом сообществе. 

Состояние «холодной войны», идеологическая конфронтация определила в 

качестве главной национальную, государственную безопасность, тем самым 

косвенно обеспечивая безопасность личностную. При этом соблюдение прав и 

свобод конкретных людей внутри государства не всегда было гарантировано и 

могло служить поводом для внутренних проблем, противоборства различных 

социальных групп и слоев. 

Именно это актуализировало необходимость пересмотра приоритетов по 

отношению к личности, ее правам и свободам. Ю. Л. Корабельникова [5] 

утверждает, что в понятие личностной безопасности важно включать не только 

неприкосновенность личности, но и сохранность конфиденциальных данных, 

личную информацию, обеспечение противодействия негативным социальным 

(вооруженные конфликты, войны), биологическим (эпидемии, пандемии, как 

например COVID-2019) факторам, разрушающим как общество в целом, так и 

личности, в нем живущие, и коммуникативные связи между ними. 

Своеобразной «надстройкой» безопасности данный автор считает 

необходимую в нынешнем обществе возможность развиваться, 

самореализовываться. Итак, подойдя к современному пониманию «безопасности 

личности», важно раскрыть ее содержание в некоторых нормативно-правовых 

источниках. 

Дефиниция и реализация понятия «безопасность личности» в современном 

обществе. 

Современный социум характеризуется динамичностью и разнообразием 

процессов, которые не всегда оказывают конструктивное влияние на 

жизнедеятельность людей. Зачастую базовые права личности (на жизнь, здоровье, 

медицинское обслуживание, образование) нарушаются и конечно же о 

безопасности не может идти речи. 

Однако на этапе развития современного общества, когда государство можно 

назвать основным субъектом обеспечения безопасности, нужно говорить об 

обеспечении именно личностного уровня данного понятия. В Конституциях 

различных стран, в том числе, и в России (ст. 2) отмечено, что именно государство 

обеспечивает соблюдение и защиту прав и свобод человека. А подобная 

деятельность, как подчеркивает А. И. Кирсанов [3] возможна лишь в условиях 

полной безопасности и не только ее декларативности, но и обеспечения 

государством. 

Множество авторов подчеркивает недостаточное внимание к понятию 

«безопасность личности» именно в контексте нормотворчества. Подобный факт 

объясняется тем, что права, свободы и законные интересы в документах 

определены и «по умолчанию» являются компонентами безопасности личности [5]. 

Однако, в данном случае мы имеем дело лишь с косвенной взаимосвязью 

комплексного термина и его компонентов, которая не позволяет говорить о полной 

гарантированности физической, психологической и правовой безопасности 

личности. 
Д. Балуева, на которую опирается Н. А. Кора, говорит о похожих понятиях, 

которые многие исследователи делают тождественными: human security [4, с. 113] 

и security of the individual [4, с. 115]. Первое понятие отражает базовые потребности 
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и позволяет обеспечить выживание человека, его бытовую жизнедеятельность и 

реализацию физиологических потребностей (сон, пища, тепло). Вторая дефиниция 

более сложная, представляющая собой синтез духовных потребностей, реализации 

прав, свобод личности и здесь мы можем говорить о новом уровне понимания 

термина. Для более детального раскрытия понятия security of the individual 

необходимо обратиться к Докладу о развитии человека, сделанному в ООН в 1994 

году [5, с. 41], где была представлена обновленная концепция безопасности 

личности. Впервые рассмотрено понятие «безопасность», которое связано не с 

оружием, властью либо с территорией, а с теми условиями, в которых личность 

может свободно жить и развиваться и это «не привязано» к конкретному 
государству, национальности или периоду жизни. 

Понятие «безопасности личности» должно быть универсализировано и 

применимо повсеместно. Только в этом случае мы можем говорить об устойчивой 

юридической категории, которая оказывает влияние на становление более 

глобальной и масштабной национальной (государственной) безопасности. 

Несколько позже, в 2012 г. Генеральной Ассамблеей ООН было принято 

официальное определение «безопасность личности», которое включает в себя: 

-обеспечение первичных потребностей, способствующих 

жизнедеятельности человека (сон, пища, укрытие и пр.); 

-права и свободы (естественные, политические, социальные), все те, что не 

препятствуют реализации безопасности других граждан; 

- возможность удовлетворения высших интеллектуальных потребностей 

(самосовершенствование, самореализация); 

- создание экономических, экологических, социальных условий для 

функционирования личности. 

Эти компоненты безопасности личности оказывают существенное влияние 

на глобальные процессы установления и поддержания мира, экологического 

баланса, экономического роста, что, в свою очередь, способствует повышению 

уровня личностной безопасности. 

А.И. Кирсанов [3] большое внимание уделяет государству, как субъекту 

обеспечения безопасности личности и, одновременно тому пространству, в котором 

эта безопасность формируется. В настоящее время выработано множество 

механизмов и функционируют институты обеспечения безопасности личности 

(омбудсмен, суд, прокуратура и адвокатура, уполномоченные по правам человека и 

пр.). Однако, необходимо понимать то, что данные институты должны действовать 

не разрозненно, а в комплексе, в рамках внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия. В каждой сфере жизнедеятельности 

(образование, медицина, социальная защита и пр.) личность должна чувствовать 

себя безопасно и это понимание формируется и укрепляется с возрастом. 

трансформируясь в осознанное отношение уважения и сохранения безопасности не 

только своей, но и других людей. Именно это способствует становлению 

правосознания, законопослушного поведения, что опять же, гарантирует 

безопасность личности. 

В 2010 году был принят один из важнейших законов в данной области 

№390- ФЗ «О безопасности», который конкретизировал множество прав, свобод, 

компонент безопасности и определил ответственность за их нарушение. Однако, ни 

этот ни другие законы не могут противостоять всем деструктивным течениям и 

тенденциям, которые стремятся разрушить общество. Засилье чужеродных 

культур, враждебная идеология, вовлечение детей, подростков и молодежи в 

антисоциальную деятельность разрушают безопасность любого государства и 

любой личности. И в данном случае очевидна эффективность превентивного 

действия психологических механизмов, а затем последующее законодательное 

поддержание одобряемых действий и наступление ответственности за наказуемые. 
Воздействуя на сознание личности, возможно предотвратить воздействие 

большинства угроз и понятие «безопасности» актуализировать в законодательстве 

лишь в позитивном контексте, провозглашая права, свободы и условия 
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полноценного развития личности. Однако, в случае угрозы безопасности (военное 

положение, эпидемия, нестабильное экономическое положение) необходимо 

говорить о действенных механизмах. которые позволят снизить уровень опасности 

для жизни и здоровья людей, а в дальнейшем ̶ повысить уровень благосостояния и 

комфортности. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что понятие «личностная 

безопасность» ̶ многокомпонентное, неоднозначное и становление его 

продолжается на современном этапе развития общества. Для обеспечения права 

личности на безопасность государству необходимо совершенствовать не только 

нормативно- правовую базу, но и правоприменительный инструментарий, 
трансформируя его из разрозненных институтов в единую систему обеспечения 

безопасности. 

Достаточно конструктивным нам представляется подход, который 

рассматривает безопасность личности как часть национальной, государственной, 

тем самым сводя воедино деятельность правовых, социальных, психологических и 

иных интерпретаций данного термина. 

Как отмечено в работе Н. А. Кора, национальная безопасность является 

обеспечением безопасности личности (human security) и поэтому равноценное 

влияние надо уделять развитию и функционированию личности и общества в 

целом. 

Кроме того, необходима конкретизация понятия «личностная 

безопасность» в нормативно- правовых документах. Именно теоретико- 

методологическое осмысление права личности на безопасность как базовой 

компоненты жизнедеятельности актуализирует закрепление такой безопасности 

как возможности реализации личностью самостоятельной социально адекватной, 

принимаемой обществом деятельности в рамках правового поля. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асташин В. В. Альтернативные подходы к проблемам безопасности в 

международных исследованиях: концепция человеческой безопасности // Вестник 

ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2008. №2. 

С. 63-69. 
2. Бокерия С. А. Концепция личностной безопасности в практике ООН // 

Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2017. №2. С. 312-324. 

3. Кирсанов А. И. Государство как субъект обеспечения безопасности 

личности // Власть. 2021. №1. С. 45-53. 

4. Кора Н. А. Генезис исследования проблемы личностной безопасности // 

Теория и практика общественного развития. 2012. №4. С.112-115. 

5. Корабельникова Ю. Л. Понятие и содержание безопасности личности в 

современном государстве // Труды Академии управления МВД России. 2023.  

№3 (67). С. 39-48. 

6. Мелякина К. Б. Теоретический анализ феномена психологической 

безопасности личности в юридической психологии // Психология и педагогика 

служебной деятельности. 2023. №4. С. 36-39. 

7. Сачек А. Г. Безопасность как социальный феномен: ретроспективный 

анализ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. №2 (66). 

С. 36-39. 

8. Сухов А. Н. Безопасность личности: теоретико-практический аспект // 

Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2021. №3 (34).  

С. 229-238. 

9. Феоничев А. Б., Мелешин К. Ю. Теоретико-методологические 

особенности анализа базовых понятий современной теории национальной 

безопасности // Управленческое консультирование. 2021. №1 (145). С. 32-42. 

10. Шевелева С. В., Позднякова Е. В. Теоретико-правовые основы института 

безопасности личности // ЮП. 2022. №1 (100). С. 7-11 



С т р а н и ц а  | 46 

 

11. Шеяфетдинова Н. А., Портная Е. Б., Гостев С. С., Игнатова О. В. 

Юридическая безопасность личности в период цифровизации // Право и 

государство: теория и практика. 2022. №4 (208). С. 30-33. 

 

THE GENESIS OF THE CONCEPT OF "PERSONAL SECURITY" 

 

Vorobev V. S., Kudinov V. V. 

 

The work is devoted to the study of the concept of "personal security" in various 

aspects, including in the space of the legal field. The author considers this term as a 
complex one, integrating socio-legal, philosophical and psychological components. The 

safety in the study reflects not only the possibility of physical freedom of movement. 

There are no restrictions on socially acceptable activities, but also the realization of all 

rights and freedoms defined in international and federal regulatory legal acts. Personal 

security is a concept that has no unambiguous interpretation and the researcher's task is 

to fully study its content, etymology and genesis. 

Considering the state and society as a space that is safe for the life and 

development of the individual, the author comes to the conclusion that it is important to 

maintain a balance of interests between the individual and the state in the context of 

maintaining personal security as part of the national and national (socio-state) as a 

determinant that determines the security of each person. 

The purpose of the research is to study the genesis of the emergence and 

development of the concept of "personal security". The object of the work defines the 

historical and legal process of the formation of the concept of "personal security", the 

subject of the term "personal security". 

 

Keywords: personal security, historical development, national security, 

realization of rights and freedoms, regulatory documents, legal framework, freedom of 

movement. 
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В статье анализируется современное законодательство об ответственности 

за совершение правонарушений коррупционной направленности, совершаемых 

должностными лицами контрольно-надзорных органов исполнительной власти, а 

также практика его применения. Также, в статье исследуются проблемные вопросы 

определения термина «коррупционное правонарушение». Автор определяет круг 

коррупционных преступлений и общие признаки подобных правонарушений. 

Особое внимание уделяется статье 19.6.1 КоАП РФ, как содержащей составы 

административных правонарушений, объективная сторона которых может 

указывать на сокрытие должностным лицом контрольно-надзорного органа 

совершения коррупционного преступления. На основе проведенного исследования 

выделяются особенности правонарушений коррупционной направленности, 

совершаемых должностными лицами контрольно-надзорных органов 

исполнительной власти и предлагаются рекомендации для повышения 

эффективности предупреждения коррупции в указанных органах. 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупциогенное правонарушение, 

коррупционное преступление, контрольно-надзорные органы, контрольно-

надзорная деятельность. 
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Коррупция в деятельности контрольно-надзорных органов исполнительной 

власти является не только фактором, детерминирующим недоверие к публичной 

власти, но и прямой угрозой государственной, общественной и личной 

безопасности, а потому борьба с коррупционными проявлениями в данной сфере 

государственного управления должна рассматриваться как часть единого 

механизма обеспечения национальной безопасности. 

Коррупция в контрольно-надзорной деятельности имеет место на всех 

стадиях и этапах контрольно-надзорного процесса: от формирования обязательных 

требований и составления плана контрольных проверок до непосредственного 

проведения контрольно-надзорных мероприятий, в связи с чем возникает 
сложность в отслеживании и раскрытии коррупционных схем. 

Борьбу с коррупцией обычно относят к сфере деятельности 

правоохранительных органов. В рамках этой деятельности происходит выявление 

фактов совершения коррупционных правонарушений, в том числе путем 

проведения оперативно-розыскной деятельности, раскрытия коррупционных ячеек 

в органах публичной власти, расследования правонарушений в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством, которое приводит к пресечению 

коррупции и в конечном счете ведет к привлечению лиц к мерам ответственности. 

Статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» определяет борьбу с коррупцией как деятельность по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений. Однако, несмотря на использование законодателем термина 

«коррупционное правонарушение», его определение никак не раскрывается, в 

связи с чем образуется теоретическая необходимость определиться с его 

значимыми признаками. 

Необходимо отметить, что попытки формулирования определения 

«коррупционное правонарушение» были предприняты как учеными, так и 

органами власти. 

В 2021 году Министерство юстиции Российской Федерации внесло проект «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»», предложив закрепление термина в следующем виде: 

«коррупционное правонарушение – противоправное деяние (действие или 

бездействие), предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, и (или) выразившееся 

в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами, регулирующими правоотношения в сфере противодействия коррупции, 

за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, 

административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность» [1].  

Определение, предложенное Министерством юстиции Российской 

Федерации, представляет интерес, поскольку, подтверждая позицию, выраженную 

в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», относит к коррупционным нарушениям деяния, по 

сути, не являющиеся коррупционными. Например, к нарушениям обязательных 

требований и запретов для государственных служащих относится непредставление 

государственным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, то есть деяние, по сути, не содержащее 

в себе признаков коррупции, но потенциально свидетельствующее о ней.  

Позиции широкой трактовки коррупционных правонарушений 

придерживаются не только органы власти. Например, Т. Л. Козлов, раскрывает 

коррупционное правонарушение как употребление публичным лицом своего 

публичного положения в частных целях вопреки законным интересам общества и 

государства для получения преимуществ, а также нарушение нормативно 
установленных правил, предназначенных для предупреждения коррупции, 

влекущие юридическую ответственность, установленную законом [2, C. 13]. 
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На наш взгляд, относительно нарушений, обязательных требований и 

запретов для государственных служащих корректнее использовать формулировку 

«коррупционно-опасное деяние» или «коррупциогенное правонарушение», то есть 

действие или бездействие, способствующее коррупции. Общий же термин, 

объединяющий коррупционные правонарушения и коррупциогенные 

правонарушения, корректнее сформулировать как «правонарушения в области 

коррупции и ее противодействия» или «правонарушения коррупционной 

направленности» 

Н. В. Щедрин, формулирует определение коррупционного правонарушения 

как «содержащее признаки коррупции виновное деяние, ответственность за 
которое предусмотрена законодательством» [3, C. 1450]. Данное определение 

наиболее удачно, так как лаконично и емко указывает на общие признаки 

коррупционного правонарушения, такие как виновность, наказуемость и 

воплощение поведения лица в действии и бездействии. При этом признак любого 

правонарушения «противоправность» кроется в формулировке «содержащее 

признаки коррупции деяние», так как коррупция, безусловно, противоправна.  

Деяние, содержащее признаки коррупции, подразумевает акт общественно 

опасного поведения человека, включающий в себя две формы внешнего 

выражения: действие (например, получение взятки) и бездействия (например, 

неурегулирование конфликта интересов). Виновность подразумевает совершение 

деяния при наличии вины в форме умысла. Противопровность выражается в 

запрещенности деяния соответствующей правовой нормой под угрозой 

применения к виновному наказания. Наказуемость же означает, что за 

предусмотренные законом и совершенные виновно общественно опасные деяния 

может быть назначено установленное в санкциях правовых норм наказание. 

Классически, в зависимости от степени общественной опасности, 

правонарушения делятся на уголовные преступления и административные, 

дисциплинарные и гражданские проступки [4, C. 416]. Учитывая специфику 

рассматриваемой темы, коррупционные правонарушения не могут совершаться в 

виде гражданских деликтов, однако, подобные деликты могут являться следствием 

совершения коррупционных преступлений. Дисциплинарные же проступки 

представляют собой правонарушения, наносящие вред внутреннему порядку 

деятельности предприятий, учреждений, организаций, подрывающие служебную 

дисциплину и мешающие нормальному функционированию соответствующей 

организации [4, C. 417], а потому не могут быть коррупционными, но могут 

являться коррупциогенными. Однако, несмотря на ограниченность 

правонарушений коррупционной направленности, совершаемых должностными 

лицами контрольно-надзорных органов исполнительной власти исключительно 

составами уголовных преступлений и административных проступков, перечень их 

весьма многообразен. 

Например, признаки преступлений коррупционной направленности 

установлены Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством 

внутренних дел России: 

– наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым 

относятся должностные лица, лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица, 

а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением; 

– связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его 

прямых прав и обязанностей; 

– обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с 

получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 
– совершение преступления только с прямым умыслом [5]. 

Указанные признаки позволяют прийти к выводу, что перечень 

преступлений коррупционной направленности гораздо шире перечня 
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коррупционных преступлений. К первым относятся составы предусмотренные 

ранее упомянутым Указанием, (например, часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ 

(далее – УК РФ), предусматривает мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения), ко вторым же следует отнести 

деяния предусмотренные ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными 

полномочиями, ст. 285 УК РФ – нецелевое расходование бюджетных средств,  

ст. 285 УК РФ – нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов; ст. 288 УК РФ – превышение должностных полномочий, ст. 290 УК РФ – 

получение взятки. 

Многообразен также и круг субъектов коррупционных правонарушений в 
сфере контрольно-надзорной деятельности, что, безусловно, усложняет 

деятельность по борьбе с коррупцией. 

Субъекты получения взятки – это участники отношений в сфере контрольно-

надзорной деятельности, использующие за вознаграждение свое должностное 

положение и статус в личных или групповых интересах. К основным субъектам 

получения взятки в коррупционных отношениях в контрольно-надзорной сфере 

представляется возможным отнести следующие категории служащих: 

руководители, заместители руководителя, старшие государственные инспекторы, 

государственные инспекторы, административные работники и др. Каждому из 

названных видов субъектов получения взятки присущи характерные формы 

коррупционных отношений. Наиболее выражено особенности коррупционных 

преступлений, совершаемых должностными лицами контрольно-надзорных 

органов исполнительной власти, проявляются в отношениях, складывающихся в 

процессе взаимодействия между государственным инспектором и подконтрольным 

субъектом или его представителем.  

Использование государственными инспекторами должностного положения 

за вознаграждение при проведении контрольно-надзорных мероприятий является 

наиболее распространенной и общественно-опасной формой коррупции в 

контрольно-надзорной деятельности. Коррупционное использование инспекторами 

своего должностного положения может осуществляться в форме сокрытия 

выявленных нарушений в ходе контрольно-надзорных мероприятий [6], 

формального проведения проверки обязательных требований [7], не проведения 

надлежащих контрольно-надзорных действий [8], замены «строгого» наказания за 

совершение правонарушения более «мягким» [9] и др. 

Должностные лица контрольно-надзорных органов исполнительной власти 

в коррупционных отношениях извлекают выгоды преимущественно в виде 

денежных средств. Вместе с этим, специфика предмета взятничества в сфере 

контрольно-надзорной деятельности зачастую заключается в получении 

должностными лицами контрольно-надзорных органов материальных ресурсов и 

благ, непосредственно связанных с деятельностью контролируемого лица, то есть в 

получении товаров, продуктов, сырья, услуг. Также специфическим предметом 

взятничества можно считать совершение подконтрольным субъектом действий в 

пользу должностного лица. Примером может служить взятка в виде 

трудоустройства родственника государственного инспектора в организацию, 

являющейся подконтрольным субъектом за замену наказания в виде 

административного штрафа на предупреждение за совершение административного 

правонарушения в области промышленной безопасности [10].  

Другим видом коррупционных преступлений в сфере контрольно-надзорной 

деятельности является получение взятки должностным лицом контрольно-

надзорного органа, не имеющим соответствующих служебных полномочий, за 

«решение вопроса» в рамках контрольно-надзорного производства в виде не 

проведения или формального проведения контрольно-надзорного мероприятия. 

Такие действия квалифицируются как мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения [11]. 

Характерной чертой коррупционный преступлений в сфере контрольно-

надзорной деятельности является их «латентный характер», заключающийся в 
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невозможности отследить факт совершения коррупции, поскольку причинение 

вреда законным интересам государства, общества и населения не очевидно. Факт 

обнаружения совершения коррупционного преступления зачастую становится 

известен только в том случае, если нарушение обязательных требований (либо их 

целенаправленное не обнаружение) привели к негативным последствиям в виде 

аварий, инцидентов, происшествий, трагедий, чрезвычайных ситуаций, повлекших 

вред здоровью граждан или их смерти или приведших к причинению 

имущественного ущерба, уничтожению или повреждению имущества, 

дестабилизации общества в целом. Примером может служить расследование 

причин пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году, где по данным 
следствия, начальник инспекции государственного строительного надзора 

Кемеровской области в 2013-2014 получил взятку в особо крупном размере за не 

привлечение застройщика торгового центра к ответственности, а также выдачи 

разрешения на строительство при наличии нарушений обязательных требований к 

проектной документации здания [12], что стало одной из причин трагедии.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) содержит в себе достаточно широкий перечень правонарушений 

коррупционной направленности (ст.ст. 5.14, 5.16-5.21, 7.30-7.32, 14.35, 15.19, 15.21, 

15.35 и др.). Однако, лишь одна статья, 19.28 КоАП РФ – незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица, подходит под все признаки коррупционного 

правонарушения. 

При этом, особый интерес представляет статья 19.6.1 КоАП РФ – 

несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля 

(надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, государственных корпораций, публично-правовых компаний, 

наделенных полномочиями по осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.  

Административная ответственность должностных лиц органов контроля в 

рамках данного состава установлена в целях обеспечения реализации положений 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», направленных на ограничение 

чрезмерного вмешательства в хозяйственную деятельность проверяемых лиц.  

Деяние в рамках рассматриваемого состава административного 

правонарушения может заключаться как в действии, так и в бездействии. Так, 

рассматриваемая статья устанавливает административную ответственность в 

отношении должностных лиц контрольно-надзорных органов за неисполнение 

требований и обязанностей, закрепленных в Федеральном законе от 31 июля 2020 

г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».  

Анализ указанных противоправных деяний позволяет сделать вывод, что 

сам факт их совершения не говорит о совершённом акте коррупции, однако, данные 

действия можно воспринимать как меры, принимаемые должностным лицом 

контрольно-надзорного органа в целях создания условий для совершения 

коррупционных деяний или сокрытия коррупционных преступлений. Возможным 

вариантом разрешения указанной проблемы является внедрение механизма 

обязательного проведения служебной проверки в отношении должностного лица в 

случае совершения им двух и более административных правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 19.6.1 КоАП РФ. 

Также, стоит отметить, что, в рамках данной статьи учитывается 

повышенная вероятность совершения коррупционного правонарушения в условиях 

личного взаимодействия должностного лица и подконтрольного субъекта, а потому 
ответственность наступает не только за нарушение процедур контрольно-

надзорного производства, но и за нарушение порядка проведения 

профилактических мероприятий. 
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Анализ судебной статистики по рассмотрению дел по данной статье 

показывает, что количество должностных лиц, подвергнутых наказанию, 

снижается, но остается на достаточно высоком уровне (за 2019 год привлечено 2 401 

должностное лицо; за 2020 год – 1 827 должностных лиц; за 2021 год – 2 107 

должностных лиц; за 2022 год – 1 259 должностных лиц; за 2023 год – 1 192 

должностных лица) [13].  

По результатам рассмотрения дел о правонарушениях, предусмотренных ст. 

19.6.1 КоАП РФ, в большинстве случаев, наказание ограничивается 

предупреждением (за 2019 год вынесено 2 098 предупреждений; за 2020 год – 1 610 

предупреждений; за 2021 год – 1 877 предупреждений; за 2022 год – 1 166 
предупреждений; за 2023 год – 1 082 предупреждения), при этом количество 

назначенных наказаний в виде административного штрафа кратно ниже (за 2019 

год вынесено 303 постановления о наказании в виде административного штрафа; 

за 2020 год – 217 постановлений; за 2021 год – 230 постановлений; за 2022 год – 93 

постановления; за 2023 год – 110 постановлений), а административное наказание в 

виде дисквалификации не применяется вовсе.  

По мнению Селезнева В.А., строгость административного наказания в виде 

предупреждения не в полной мере соответствует характеру и степени общественной 

вредности таких правонарушений, в свою очередь, именно наличие в санкции 

такого наказания как дисквалификация должно является своеобразным 

сдерживающим фактором для должностных лиц (инспекторов) от противоправных 

действий (бездействия) [14, С. 102-116]. Именно назначение данного наказания 

влечет негативные последствия для правонарушителя, так как вступление в силу 

постановления о дисквалификации является основанием прекращения служебных 

отношений с дисквалифицированным лицом и увольнения его с государственной 

или муниципальной службы. В связи с этим  

С. М. Зырянов, характеризуя содержание административной политики в 

правоприменении, отмечает «крайне лояльное отношение судей к должностным 

лицам» [15, С. 285]. 

Учитывая потенциальную вероятность совершения коррупционного 

правонарушения в условиях нарушения статьи 19.6.1 КоАП РФ, стоит согласится с 

мнением, что лояльное отношение в данном вопросе недопустимо. Наоборот, 

требуется применение более жестких санаций. Ужесточение санкции должно 

поспособствовать как трудовой дисциплине при осуществлении полномочий 

сотрудниками контрольно-надзорных органов, так и созданию неблагоприятных 

обстоятельств для совершения коррупционных деяний. Стоит отметить, что 

подобную меру стоит воспринимать как предупредительную и внедрять в 

комплексе с иными мерами профилактического характера, ведь смысл не в 

осуществлении карательной функции, а в опосредованном внедрении в сознание 

должностных лиц контрольно-надзорных органов недопустимости коррупционных 

проявлений. 

Количество нарушений статьи 19.6.1 КоАП РФ свидетельствует о низком 

правосознании должностных лиц контрольно-надзорных органов, а потому на 

первичном этапе формирования нетерпимости к коррупции требуется ужесточение 

санкций за правонарушения коррупционной направленности. Нами видится 

решение в исключении предупреждения из перечня наказаний, оставив 

административный штраф и дисквалификацию как основные виды наказаний за 

совершение действий, предусмотренных статьей 19.6.1. КоАП РФ. 

Спецификой коррупционных преступлений в сфере контрольно-надзорной 

деятельности является их «латентный характер», заключающийся в 

невозможности отследить факт совершения коррупции, поскольку причинение 

вреда законным интересам государства, общества и населения не очевидно. Факт 

обнаружения совершения коррупционного преступления зачастую становится 
известен только в том случае, если нарушения обязательных требований (либо их 

целенаправленное не обнаружение) привели к негативным последствиям в виде 

аварий, инцидентов, происшествий, трагедий, чрезвычайных ситуаций, повлекших 
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вред здоровью граждан или их смерти или приведших к причинению 

имущественного ущерба, уничтожению или повреждению имущества, 

дестабилизации общества в целом.  

Особенностью административной ответственности должностных лиц 

контрольно-надзорных органов исполнительной власти за совершения 

административных правонарушений является то, что сам факт их совершения не 

говорит о совершённом акте коррупции, однако, данные действия можно 

воспринимать как меры, принимаемые должностным лицом контрольно-

надзорного органа в целях создания условий для совершения коррупционных 

деяний или сокрытия коррупционных преступлений. Возможным вариантом 
разрешения указанной проблемы является внедрения механизма обязательного 

проведения служебной проверки в отношении должностного лица в случае 

совершения им двух и более административных правонарушений, ответственность 

за которых предусмотрена статьей 19.6.1 КоАП РФ. 

Таким образом, специфические особенности подобных правонарушений, 

можно сформулировать как: особый субъект правонарушения – должностные лица 

контрольно-надзорных органов исполнительной власти; особый предмет 

правонарушения – материальные и нематериальные ресурсы контролируемого 

лица; особые обстоятельства совершения коррупционного правонарушения – как 

правило, коррупция совершается при проведении контрольно-надзорного или 

профилактического мероприятия. При этом, в зависимости от полномочий 

должностного лица, подготовка к совершению коррупционного преступления 

может происходить на любой стадии контрольно-надзорного процесса. 

В свою очередь, меры юридической ответственности как способ 

предупреждения коррупции, создают ситуацию при которой должностное лицо 

контрольно-надзорного органа при проведении проверочного мероприятия, под 

страхом привлечения к административной ответственности, будет избегать 

коррупционно-опасного поведения. Однако, применение «мягких» наказаний за 

правонарушения коррупционной направленности, совершаемые во время 

проведения проверочных мероприятий, не способствует действенности данного 

механизма и представляется недопустимым. 

Однако, эффективность противодействия коррупции в деятельности 

контрольно-надзорных органов исполнительной власти в связи со сложностью и 

многонаправленностью данной сферы не характеризуется количеством 

привлеченных к административной или уголовной ответственности. В данном 

вопросе требуется более широкий подход, учитывающий предупреждение 

коррупции как первичную меру противодействия коррупции. Специфика 

контрольно-надзорной деятельности заключается в том, что нарушение порядка 

проведения контрольно-надзорных мероприятий далеко не всегда свидетельствуют 

о совершении коррупционных правонарушений или о сокрытии подобных 

нарушений, горазда чаще нарушение статьи 19.6.1 КоАП РФ происходит в связи с 

неосмотрительностью должностного лица. 
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The article analyzes the current legislation on liability for corruption-related 

offenses committed by officials of the control and supervisory authorities of the executive, 

as well as the practice of its application. The article also examines the problematic issues 

of defining the term "corruption offense". The author defines the range of corruption 

crimes and common signs of such offenses. Special attention is paid to Article 19.6.1 of 

the Administrative Code of the Russian Federation, as it contains elements of 

administrative offenses, the objective side of which may indicate concealment by an 

official of the control and supervisory authority of the commission of a corruption crime. 

Based on the conducted research, the features of corruption-related offenses committed 

by officials of the control and supervisory bodies of the executive branch are highlighted 

and recommendations are proposed to improve the effectiveness of corruption prevention 

in these bodies. 

 

Keywords: corruption, corruption-related offense, corruption crime, control and 

supervisory authorities, control and supervisory activities.  

https://cdep.ru/?id=79


55 | С т р а н и ц а  ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ •  4 - 2 0 2 5  

УДК 342.1 

 

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(ОТНОСИМОСТЬ, 

ДОПУСТИМОСТЬ, 

ДОСТОВЕРНОСТЬ, 

ДОСТАТОЧНОСТЬ) 
 

Зубарев Даниил Сергеевич 

Адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД России, 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

SPIN-код 4857-483 

Author ID:1242102 

 

Электронные доказательства в производстве по делам об 

административных правонарушениях как особый элемент доказывания, имеют 

свои специфические критерии оценки и проверки. Электронные доказательства в 

современной правовой действительности уже применяются наравне с 

традиционными видами доказательств, а по некоторым статьям КоАП РФ являются 

не заменимым источником доказательной базы. В данной статье раскрывается 

сущность каждого из критериев, дается их характеристика, раскрывается значение 

для раскрытия административных правонарушений совершенных с помощью 

электронно-цифровых устройств и в информационно-телекоммуникационный сети 

Интернет, приводятся практические примеры осуществления оценки и проверки 

электронных доказательств. Высказываются предложения по урегулированию 

вопроса оценки, проверки, использования и приобщения к материалам дела 

электронных доказательств в производстве по делам об административных 

правонарушениях, полученных в соответствии с нормами права. 

 

Ключевые слова: электронные доказательства, относимость, допустимость, 

достаточность, достоверность, оценка доказательств. 

 

 

Четкая регламентация процессуальных действий по исследованию 

доказательств в КоАП РФ отсутствует. Оценка доказательств осуществляется в 

соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ. 
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Обращаясь к процессуальной литературе, можно заключить, что оценка 

доказательств – это последовательный процесс, логических умозаключений 

способствующий установлению роли и значения доказательств, служащий для 

установления истины по делу. 

Заслуживают внимания мнения ученых, которые считают, что главный 

акцент в исследовании доказательств должен делаться на их своевременной 

проверке и оценке, что в свой очередь обеспечивает единство в исследовании 

доказательств. В таком ключе считают ученые достигается цель установления 

достаточности и доброкачественности доказательств.[1] 

По мнению Т.В. Казиной исследование доказательств включает в себя 
изучение, проверку, анализ и предварительную оценку каждого из доказательств. 

Однако последующее умозаключение автора противоречит вышеизложенному: 

«проверка доказательств, – пишет автор, – является комплексным процессом и 

предполагает в первую очередь исследование обнаруженных и собранных 

доказательств».[2]  

Бесспорно, в целях выяснения всех вопросов, имеющих значение для 

правильного разрешения дела, субъекты административной юрисдикции, 

рассматривающие дело, проводят исследование представленных доказательств. 

Под исследованием доказательств понимается стадия доказывания, состоящая из 

последовательных процессуальных действий, направленных на изучение 

полученных доказательств. А в качестве способов исследования доказательств 

называют: заслушивание объяснений участников производства, пояснений 

специалиста, заключение эксперта, ознакомление с доказательствами, изучение 

вещественных доказательств, воспроизведение аудио- и видеозаписи и др.[3] 

Обратимся к проекту ПКоАП РФ. В нем, раскрывая достоверность 

доказательств, законодатель выделяет как проверку, так и их исследование судом, 

прокурором, органом и должностным лицом, осуществляющим производство. То 

есть это два разных процессуальных действия. 

Проводя детальный анализ норм ПКоАП РФ, можно констатировать, что 

законодатель, применяет термин «исследование доказательств», в первую очередь 

к вопросу процессуального регулирования административно-правовых отношений 

касающихся передачи административных материалов в суд, с последующим их 

рассмотрением в судебном порядке. В действительности термин «исследование 

доказательств», трактуется как познавательный процесс, относящийся к принятию 

судом, сторонами сведений, ранее находящихся в материалах дела об 

административном правонарушении. Противоположная ситуация прослеживается 

в главе о рассмотрении дела об административном правонарушении, органами, их 

должностными лицами исследование доказательств детально не регламентируется 

(оглашается протокол об административном правонарушении и иные материалы; 

заслушиваются объяснения участников производства, пояснения специалиста, 

заключение эксперта, заключение прокурора и исследуются иные доказательства). 

Мы разделяем взгляды о том, что разделение в проекте ПКоАП РФ единого 

порядка производства по делам об административных правонарушениях в 

зависимости от вида субъекта административной юрисдикции на два порядка: 

несудебный и судебный не оправдано ни с теоретических, ни с практических 

позиций [4]. В то же время, с положительной стороны отметим детальную 

регламентацию особенностей исследования письменных, вещественных 

доказательств, заключения эксперта, консультации и пояснений специалиста, 

аудио-или видеозаписи, установленных отдельными нормами (ст. 8.22; 8.23; 8.25; 

8.27 ПКоАПРФ). 

Особый интерес представляет порядок исследования аудио- или 

видеозаписи (ст. 8.27 ПКоАП РФ), в соответствии с которым их воспроизведение 

осуществляется в помещении, где проходит рассмотрение дела об 
административном правонарушении или ином специально оборудованном 

помещении. После чего суд заслушивает объяснения участников производства по 

делу и иных лиц, уполномоченных участвовать в производстве. Допускается 
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возможность привлечения специалиста в целях выяснения содержащихся в аудио-

и видеозаписях сведений. Кроме того, в необходимых случаях суд может назначить 

экспертизу. Гарантией соблюдения конституционных прав и свобод граждан 

является возможность воспроизведения в закрытом режиме аудио – и 

видеозаписей, содержащих сведения личного характера.  

Считаем возможным распространить подобный порядок на исследование 

всех электронных доказательств, представленных на электронном носителе.  

Данное научное исследование, основывается на постулате, что исследование 

доказательств независимо от среды их существования, основано на установлении 

обстоятельств, закрепленных ст. 26.1 КоАП РФ. Однако же процедура проверки 
доказательств на прямую относится к получению дополнительных сведений, 

позволяющих изучить относимость, допустимость, достаточность как отдельно 

взятого доказательства, так и их достаточности в совокупности. 

Проверка электронных доказательств по делам об административных 

правонарушениях, важная часть приобщения электронных сведений к материалам 

дела. Она способствует предотвращению случаев намеренной фальсификации 

электронных доказательств всеми участниками административного дела. Понятие 

фальсифицированных доказательств раскрывается в Постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации.[5] 

Стоит обратить пристальное внимание на тот факт, что КоАП РФ не имеет 

правил проверки доказательств. 

В арбитражном процессе процедура проверки фальсификации доказательств 

возможна по ходатайству одной их сторон в письменной форме (ч. 1 ст.161 АПК РФ.) 

В отсутствие такого ходатайства суд не будет проверять сомнительные 

доказательства на предмет материального подлога.[6]  

Говоря о процессе проверки доказательств в производстве по делам об 

административных правонарушениях, можно заключить, что данный процесс 

осуществляется органами административной юрисдикции, где они сопоставляют 

полученные доказательства с другими доказательствами, уже находящимися в 

материалах дела, точно определяют их источники, принимают на рассмотрение 

другие доказательства, допрашивают свидетелей, сравнивают копии с 

оригиналами, приглашают специалиста и др.  

Процесс осуществления проверки электронных доказательств также всегда 

сопровождается их сопоставлением с другими доказательствами. Ярким 

доказательством этого служит проверка электронного образа документа. При 

необходимости суд в праве потребовать предоставления подлинников 

доказательств, из которых были получены электронные образы документов. 

Приведем практический пример. Аудиозапись телефонных разговоров 

между потерпевшей и абонентами номеров, а также скриншот экрана мобильного 

телефона потерпевшей сопоставлялись с другими доказательствами, в частности: с 

копией договора микрозайма № 21/ 20871 от 31.10.2022 г., заключенного между ООО 

МКК «ФинПрайс» и потерпевшей, согласно которой сумма займа составляет 13600 

руб., при оформлении которого осуществлялось фотографирование потерпевшей; 

на размещенной на входной двери квартиры листовке имеется информация о сумме 

задолженности потерпевшей перед компанией, к которой приложена фотография 

потерпевшей, идентичная той, что была сделана при оформлении договора 

микрозайма. В ходе телефонного разговора потерпевшей сообщено, что у нее 

имеется задолженность перед компанией Росденьги, сообщен номер договора 20871 

и высказаны требования о погашении долга. Департамент микрофинансового 

рынка Центрального Банка РФ сообщил, что ООО «ФИнПрайм» на даты совершения 

правонарушения осуществляло деятельность под товарным знаком 

«РосДеньги».[7] 

Таким образом, электронными доказательствами в совокупности с иными 
доказательствами, был подтвержден тот факт, что компания в целях осуществления 

возврата задолженности осуществило взаимодействие с потерпевшей с 
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нарушением требований ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».  

На сегодняшний день можно заключить, что электронные доказательства 

исследуются, приобщаются и передаются в суд на всех стадиях производства по 

делам об административных правонарушениях. Однако зачастую субъекты 

административной юрисдикции вынуждены прибегать за помощью к 

профессионалам в сфере информационных технологий для точного установления 

первоисточника происхождения электронных сведений. 

Наиболее надежным способом проверки электронных доказательств 

является компьютерно-техническая экспертиза. А утверждение о том, что 
«экспертиза электронных доказательств» в доктрине арбитражного, гражданского 

и уголовного процессов на сегодняшний день является довольно популярным 

термином [8], не вызывает сомнений.  

Окончательным средством проверки электронных доказательств в 

производстве по делам об административных правонарушениях служит назначение 

и производство компьютерно-технической экспертизы за счет чего изымаются 

электронные носители информации. 

Компьютерно-техническую экспертизу представители науки уголовного 

процесса называют специальным средством проверки электронных 

доказательств.[9]  

Е.Р. Россинская выделяет следующие роды судебной компьютерно-

технической экспертизы: судебную аппаратно-компьютерную экспертизу; 

судебную программно-компьютерную экспертизу; судебную информационно-

компьютерную экспертизу, судебную компьютерно-сетевую экспертизу.[10] 

Кроме того, научный интерес вызывают способы проверки достоверности 

электронных доказательств, применяемые при расследовании уголовных дел, на 

предмет оценки возможности их применения в производстве по делу об 

административном правонарушении.  

Так, П.С. Пастухов говорит о существовании целого арсенала проверки 

надежности электронных доказательств: крипто стойкая хэш функция, 

специальное программное обеспечение для восстановления удаленной 

информации, электронная цифровая подпись, так называемая цепь законных 

владений.[9]  

Дадим краткую характеристику упомянутых способов проверки 

электронных доказательств. Хэш-функция – задаваемая согласованным 

криптонабором. Результатом процесса обработки электронной информации 

является символьная строка – хэш-сумма, являющаяся одним из элементов 

метаданных электронной информации. Изменения исходной информации влечет 

трансформацию контрольной суммы. [11] Исследователями указывается на 

необходимость отмечать контрольную сумму метаданных электронной 

информации в обязательном порядке в протоколе следственного действия для 

установления достоверности доказательства. Предлагается механизм определения 

контрольной суммы при помощи специальной программы: после передачи файла с 

электронной информацией принимающее устройство также определяет 

контрольную сумму загруженного файла, при этом контрольная сумма на двух 

устройствах должна совпасть. [12] 

Криптостойкая хэш-функция требует сертификацию программ, 

определяющих контрольную сумму. Причем программы должны быть разработаны 

на отечественном программном обеспечении.  

Для восстановления удаленной информации или расшифровки 

предлагается использовать сертифицированный программный продукт – 

разработки отечественных IT–специалистов. 

Наблюдается тенденция использования электронной цифровой подписи в 
качестве инструмента обеспечение сохранности и полноты электронных данных, 

как прогрессивный способ защиты подлинности электронного документа на 

протяжении всего процесса доказывания в производстве по делам об 
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административных правонарушениях. Данная подпись – это своего рода сложно 

шифрованная информация, имеющая несколько уровней защиты, с 

задействованием уникального к каждому документу ключа электронной подписи. 

На основании вышеизложенного можно сделать промежуточный вывод, что 

при проверке электронных доказательств по делу об административных 

правонарушениях гарантией их достоверности могут стать предлагаемые процессы 

идентификации, аутентификации, верификации, контрольной суммы электронной 

информации и др. В то же время, применение приведенных способов проверки 

электронных доказательств потребует привлечение специалиста в области 

информационных технологий, проведение компьютерно-технической экспертизы, 
а значит, возбуждения административного расследования. Однако не стоит 

забывать об основных принципах производства по делу об административном 

правонарушении – оперативности и процессуальной экономии, предполагающих 

осуществление производства в максимально короткие сроки с минимальными 

издержками. Электронные доказательства должны служить цели реализации 

указанных принципов.  

В связи с чем, на наш взгляд, актуализируется научная дискуссия о 

необходимости введения понятия «уголовный проступок» [13] в УК РФ и УПК РФ, а 

также включения в состав уголовно-наказуемых деяний отдельных 

административных правонарушений, которые по степени своей общественной 

опасности более тяготеют к ним. В то же время, затронутый вопрос о сложен, 

требует самостоятельного исследования. 

Обратимся к оценке электронных доказательств. КоАП РФ сущность 

юридической категории оценка доказательств не раскрывается.  

Оценка доказательств является логическим процессом установления 

относимости и допустимости доказательств, наличия и характера связей между 

ними, определения значения и путей использования доказательств для 

установления истины по делу. Оценить доказательства означает прийти к 

обоснованному выводу об относимости и допустимости и на этой основе – 

достоверности или недостоверности фактических данных, о существовании 

обстоятельств, устанавливаемых этими данными, и их значении для дела. [14] 

Положения КоАП РФ хоть и являются обязательными, в ходе проверки 

доказательств, установления их относимости, допустимости, достоверности, и 

достаточности, тем не менее не до конца отражают содержание данных критериев. 

В административном кодексе критерии проверки доказательств завуалировано 

раскрываются при помощи оценки доказательств по своему внутреннему 

убеждению (ст. 26.11) КоАП РФ. 

Фундаментальным условием осуществления законности при рассмотрении 

дел должностными лицами, государственными органами и судами является 

использование только тех доказательств, которые были получены в соответствии с 

требованиями федерального закона, в противном случае данные доказательства не 

приобщаются к материалам дела и именуются недопустимыми. Данное требование 

отражено в (ч.3 ст.26.2) КоАП РФ. Доказательства полученные в соответствии со 

всеми требованиями законодательства признаются допустимыми. 

Требования допустимости доказательств направлено на то, чтобы 

гарантировать получение наиболее полных и правдивых фактических данных, 

используемых при рассмотрении дела. Тем самым, допустимость доказательств 

влияет на судьбу каждого производства по делу об административном 

правонарушении.  

Обратим внимание на то, как разработчики проекта ПКоАП РФ 

регламентировали допустимость доказательств. В данном определении сочетаются 

требования допустимости, используемые в гражданском и арбитражном процессе – 

«обстоятельства, подлежащие установлению, которые должны быть подтверждены 
определенными доказательствами и средствами доказывания, не могут 

подтверждаться никакими иными доказательствами», а также запрет 
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использования полученных с нарушением закона доказательств, применяемый в 

уголовном процессе.  

Вопрос о допустимости доказательств зависит от характера и природы 

допущенных нарушений, возможности проведения дополнительных действий. Так, 

в соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 [15] в порядке 

подготовки дела к рассмотрению, судья должен также установить, правильно ли 

составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты 

исследования события правонарушения. 

Подобные требования должны быть установлены к протоколу осмотра 

электронной информации. Так, существенным недостатком последнего будет 
считаться отсутствие данных, перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, а также 

сокрытие адреса интернет-страницы, точного времени проведения осмотра, места 

осмотра, с помощью какого технического устройства осуществилось 

воспроизведение электронной информации, обязательность присутствия понятых 

или фото-видеофиксация порядка проведения осмотра электронной информации.  

Признание доказательств недопустимыми лишает фактические данные 

юридической силы.  

Законодательный пробел отсутствия регламентации в КоАП РФ электронных 

доказательств, требований, предъявляемым к ним, восполняется руководящими 

разъяснениями высшей судебной инстанции.  

Так, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 10 

[16] допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные 

лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса 

интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее 

получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела 

наравне с прочими доказательствами (ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ).  

В Постановлении Пленума Верховного Суда № 20 [17] указываются 

требования к видеозаписи. Так, при оценке видеозаписи на предмет ее 

достоверности и допустимости необходимо учитывать ее непрерывность, полноту 

(обеспечивающую в том числе визуальную идентификацию объектов и участников 

проводимых процессуальных действий, аудио фиксацию речи) и 

последовательность, а также соотносимость с местом и временем совершения 

административного правонарушения, отраженными в иных собранных по делу 

доказательствах (ст. 26.11 КоАП РФ).  

Кроме того, указанным Постановлением раскрывается допустимость и 

достоверность электронных доказательств, зафиксированных специальными 

техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Главным 

образом акцент делается на то, административные правонарушения 

характеризуются специфическими признаками. К ним относят место, время, когда 

было совершено правонарушение, способ, материалы, генерируемые 

специальными техническими средствами, работающими в автоматическом 

режиме. Технические средства, во-первых, должные хранить информацию о всех 

доступных специфических признаках. Во-вторых, технические средства в 

обязательном порядке обязаны проходить процедуры сертификации. В 

соответствии со ст. 26.8 КоАП РФ, технические средства, используемые в том числе 

как средства измерения, должны иметь актуальное свидетельство о 

метрологической проверке и использоваться на основании соответствующих 

документов, регулирующих правила применения данных средств. Технические 

средства делятся на типы. Перед использованием технических средств они 

обязательном порядке проходят следующие процедуры: устанавливаются 

метрологические характеристики, определяется порядок действий при работе с 

данными средствами, проходит проверка на оптимальное функционирование всех 
систем, завершает текущий процесс тестирование программного обеспечения. 

После чего технические средства работающие в автоматическом режиме могут быть 
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применены к выявлению, раскрытию, фиксации административных 

правонарушений. 

Достоверность доказательств – соответствие доказательств объективной 

действительности. Это такое качество доказательств, характеризующее 

правильность и точность отражения обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. [18] 

Оценка доказательств происходит еще и за счет полноты их получения. 

Раскрывая административное правонарушение должностное лицо, орган или суд 

обязан убедиться, что собрал, приобщил, истребовал все имеющиеся 

доказательства способные разрешить исход дела. Полнота доказательств 
обеспечивает их достаточность. Полнота доказательств по своей природе является 

количественным признаком, достаточность характеризуется качественными 

показателями. Существует корреляция между достоверностью и достаточностью, 

простыми словами, один процесс не может без другого полностью обеспечить 

правильную оценку доказательств.  

Относимость электронных доказательств заключается в способности такого 

доказательства своим содержанием служить средством установления 

обстоятельств, подлежащих выявлению по делу об административном 

правонарушении. 

Требуется ли выработка новых критериев при оценки электронных 

доказательств? На наш взгляд, не требуется, электронные доказательства должны 

отвечать требованиям достоверности, допустимости, достаточности, относимости с 

учетом особенностей конкретного вида электронного доказательства: 

- допустимость электронного доказательства – признак, свидетельствующий 

о соблюдении всех требований закона, связанных с их получением и фиксацией, 

уполномоченным на то субъектом, получение из надлежащего источника, 

соблюдении процедуры проверки (в зависимости от вида электронного 

доказательства, например, установление аутентичности, идентификации, наличие 

цифровой подписи и др.). 

- достоверность электронного доказательства – соответствие содержания 

электронной информации объективной действительности; 

- относимость электронного доказательства – признак, указывающий на 

наличие искомой связи между доказательственной информацией и 

обстоятельствами, подлежащими установлению по делу об административном 

правонарушении.  

Внутренне убеждение выступает фактором оценки доказательств судом, 

органом, должностным лицом, рассматривающим дело об административном 

правонарушении. 

Выводы. 

1. Электронные доказательства должны отвечать требованиям 

достоверности, допустимости, достаточности, относимости с учетом особенностей 

конкретного вида электронного доказательства.  

Оценка достоверности электронных доказательств состоит из оценки 

механизма его возникновения, изучения содержания и реквизитов электронной 

информации. При проверке электронных доказательств по делу об 

административных правонарушениях гарантией их достоверности могут стать 

предлагаемые процессы идентификации, аутентификации, верификации, 

контрольной суммы электронной информации и др. В то же время, применение 

приведенных способов проверки электронных доказательств потребует 

привлечение специалиста в области информационных технологий, проведение 

компьютерно-технической экспертизы, возбуждения административного 

расследования.  

Вопрос допустимости электронных доказательств зависит от характера и 
природы допущенных нарушений при их собирании, возможности проведения 

дополнительных действий. По аналогии с п. 4 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 5 [20], в соответствии с которым в порядке подготовки дела к 
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рассмотрению, судья должен установить, правильно ли составлен протокол об 

административном распространить подобные требования на оценку допустимости 

протокола осмотра электронной информации, выявить существенные и 

несущественные недостатки протокола. 

Относимость электронного доказательства – требование поиска 

должностным лицом, органом, судом связи между электронной информацией и 

обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об административном 

правонарушении.  

Под достаточностью электронных доказательств понимается возможность 

на основании собранных по делу доказательств разрешить все вопросы, 
подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении.  

2. При оценке и формировании окончательных выводов по делу необходимо 

сопоставлять электронные доказательства с другими имеющимися 

доказательствами. 
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EVALUATION OF ELECTRONIC EVIDENCE IN ADMINISTRATIVE OFFENCES 

PROCEEDINGS (RELEVANCE, ADMISSIBILITY, RELIABILITY, SUFFICIENCY) 

 

Zubarev D.S.  

 

Electronic evidence in proceedings on administrative offenses as a special element 

of evidence has its own specific criteria for evaluation and verification. Electronic 

evidence in modern legal reality is already used on an equal basis with traditional types 

of evidence, and according to some articles of the Administrative Code of the Russian 

Federation they are not an interchangeable source of evidence. This article reveals the 

essence of each of the criteria, gives their characteristics, reveals the significance for the 

disclosure of administrative offenses committed using electronic digital devices and on 

the Internet information and telecommunications network, and provides practical 

examples of evaluating and verifying electronic evidence. Proposals are being made to 

resolve the issue of evaluating, verifying, using and attaching electronic evidence to the 

case file in proceedings on administrative offenses obtained in accordance with the norms 
of law. 

Keywords: electronic evidence, relevance, admissibility, sufficiency, reliability, 

evaluation of evidence.  
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Данная работа посвящена исследованию путей совершенствования 

государственной молодежной политики в Республике Таджикистан. В работе 

анализируются текущее состояние молодежной политики, выявляются ее основные 

проблемы и достижения, а также предлагаются конкретные рекомендации по ее 

оптимизации. Особое внимание уделяется вопросам образования, занятости, 

социального обеспечения, участия молодежи в политической и общественной 

жизни, а также развитию молодежного предпринимательства и инновационной 

деятельности. Исследование основано на анализе законодательных актов, 

статистических данных, социологических исследований и экспертных оценок. 

Предложенные рекомендации направлены на повышение эффективности 

государственной молодежной политики и создание благоприятных условий для 

всестороннего развития молодежи в Республике Таджикистан. 

Специфика исследования заключается в том, что автором 

проанализировано не только содержание молодежной политики, но и основные 

факторы, которые на него влияют, а также выделены основные субъекты. Автор 

выявляет приоритетные проблемы молодежи, на решение которых и 

ориентирована молодежная политика и предлагает пути минимизации подобных 

сложностей. 

 

Ключевые слова: молодежная политика, Таджикистан, государственное 

управление, образование, социальное обеспечение, политическое участие, 

молодежное предпринимательство 

 

 

Государственная молодежная политика в Республике Таджикистан – это 

система мер, осуществляемых государством, направленных на создание 

благоприятных условий для всестороннего развития молодых граждан, их 

эффективной социализации, интеграции в общество и реализации потенциала в 

интересах развития страны. Она признает молодежь как особую социально-

демографическую группу, нуждающуюся в специфической поддержке и защите, и 

одновременно как важнейший ресурс социально-экономического и культурного 

развития Таджикистана. Сущность молодежной политики заключается в 

формировании гармонично развитой личности, обладающей высокими 

моральными качествами, патриотизмом, гражданской ответственностью, 

профессиональными навыками и конкурентоспособностью на рынке труда [7]. 
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Особое внимание уделяется вопросам образования, занятости, здоровья, доступа к 

информации, развития творческого потенциала и участия молодежи в 

общественно-политической жизни страны. Государственная молодежная политика 

в Таджикистане стремится к обеспечению равных возможностей для всех молодых 

граждан, независимо от их социального происхождения, места жительства, пола, 

национальности и вероисповедания. 

Опыт стран СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), а также ряда стран с 

мусульманским населением (Малайзия, Турция, Индонезия), может быть полезен 

для Таджикистана. В частности, интересен опыт развития системы 

профессионально-технического образования, поддержки молодежного 
предпринимательства, реализации программ жилищного строительства для 

молодежи, а также формирования механизмов участия молодежи в общественно-

политической жизни. Например, в Казахстане действует программа «Дорожная 

карта занятости 2020», которая включает в себя меры по поддержке молодежи на 

рынке труда. В Узбекистане реализуется программа «Yoshlar – kelajagimiz» 

(«Молодежь – наше будущее»), направленная на развитие молодежного 

предпринимательства, обеспечение жильем и повышение качества образования. 

Анализ международного опыта позволяет выделить наиболее эффективные 

практики и адаптировать их к условиям Таджикистана [8]. 

Основополагающим документом, регулирующим государственную 

молодежную политику в Республике Таджикистан, является Закон Республики 

Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике» (от 27 

декабря 2004 года №4). Данный закон определяет основные принципы, 

направления и механизмы реализации молодежной политики, а также права и 

обязанности молодых граждан. Кроме того, существуют ряд других нормативно-

правовых актов, касающихся отдельных аспектов молодежной политики, таких как 

образование, занятость, здравоохранение, культура, спорт и др. Например, Закон 

Республики Таджикистан «Об образовании» (от 18 марта 2013 года № 942) 

регулирует вопросы образования молодежи, а Закон Республики Таджикистан «О 

занятости населения» (от 28 февраля 2006 года № 126) определяет меры по 

содействию трудоустройству молодых граждан. Важным документом является 

также «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года», которая предусматривает ряд мер, направленных на развитие 

человеческого капитала, в том числе и молодежи. В ней отражены цели и задачи по 

повышению качества образования, развитию навыков и компетенций молодежи, 

созданию новых рабочих мест и поддержке молодежного предпринимательства. 

Для реализации положений закона «О молодежи и государственной молодежной 

политике» разработаны и утверждены ряд государственных программ, 

направленных на решение конкретных задач в области молодежной политики. 

Все вышеуказанное обусловило постановку цели и задач данного 

исследования: конкретизация путей совершенствования государственной 

молодежной политики в республике Таджикистан. Объект при этом – содержание 

государственной молодежной политики в Таджикистане, предмет ⎯методы и 

технологии совершенствования работы с молодежью. 

В работе мы использовали не только теоретический анализ, но и изучение 

опыта реализации государственной молодежной политики в Таджикистане. В 

данном случае мы использовали публикации современных авторов, освещающие 

сущность молодежной политики в Таджикистане (О.В. Кравченко П. А. Меркулов), 

основную проблематику (К.П. Курылев, Савичева Е.М.) и конкретизацию путей 

решения выявленных проблем (В.М. Набиев, О. К. Каримзода). 

Содержание молодежной политики в республике Таджикистан. 

Республика Таджикистан характеризуется молодой демографической 

структурой. Молодежь (в возрасте 14-35 лет согласно Закону Республики 
Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике» от 27 

декабря 2004 года №4) составляет значительную часть населения страны (более 

60% по некоторым оценкам). Это одновременно представляет собой как потенциал 
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для развития, так и вызов для государства, которое должно обеспечить условия для 

реализации этого потенциала [3]. Важно учитывать, что молодежь Таджикистана 

неоднородна: существует различие между городской и сельской молодежью, 

молодыми мужчинами и женщинами, разными этническими группами. Эти 

различия необходимо учитывать при разработке и реализации молодежной 

политики. Также значимо отметить тенденцию к росту урбанизации, что приводит 

к концентрации молодежи в городах и создает дополнительные нагрузки на 

городскую инфраструктуру и рынок труда. Демографические данные, 

предоставляемые Агентством по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, являются основой для анализа и прогнозирования потребностей 
молодежи и разработки соответствующих программ. 

Основные направления государственной молодежной политики в 

Таджикистане определены Законом «О молодежи и государственной молодежной 

политике» и включают в себя: образование и профессиональную подготовку; 

содействие занятости; поддержку молодых семей; развитие молодежного 

предпринимательства; участие молодежи в общественно-политической жизни; 

патриотическое воспитание; пропаганду здорового образа жизни; развитие 

культуры и творчества; социальную защиту молодежи [4].  

Как мы видим, направления работы с молодежью достаточно обширны и 

разнообразны, требуют достаточно больших ресурсных затрат, привлечения 

дополнительных кадров, целого спектра специалистов различной направленности 

(общей и узкой). Безусловно, в результате предполагается достижение достаточно 

мощного социального эффекта, однако, мы также понимаем, что подобная 

деятельность сопряжена с целым рядом проблем. 

Основная проблематика, связанная с реализацией государственной 

молодежной политики. 

Реализация государственной молодежной политики в Таджикистане 

демонстрирует как определенные успехи, так и ряд проблем, требующих внимания. 

В сфере образования, безусловно, достигнуто расширение доступа к среднему 

образованию и увеличено количество высших учебных заведений. Однако качество 

образования зачастую не соответствует требованиям современного рынка труда, 

ощущается недостаточный доступ к качественному профессиональному 

образованию, особенно в сельской местности, а также нехватка 

квалифицированных преподавателей. 

Ситуация на рынке труда характеризуется противоречиями. С одной 

стороны, реализуются программы по содействию занятости и развивается малый и 

средний бизнес. С другой стороны, сохраняется высокий уровень безработицы среди 

молодежи, особенно среди выпускников, наблюдается недостаток рабочих мест и 

низкий уровень оплаты труда. 

В области социальной поддержки отмечается развитие системы социальной 

защиты и предоставление льгот некоторым категориям молодежи. Тем не менее, 

доступ к доступному жилью остается ограниченным, а уровень медицинского 

обслуживания, особенно в сельской местности, недостаточен. 

Несмотря на создание молодежных парламентов и советов, проведение 

форумов и конференций, участие молодежи в общественно-политической жизни 

остается недостаточным. Молодые люди не всегда имеют возможность влиять на 

процессы принятия решений, а реализация молодежных инициатив затруднена. 

Развитие молодежного предпринимательства поддерживается 

программами для малого и среднего бизнеса и созданием бизнес-инкубаторов. 

Однако молодые предприниматели сталкиваются со сложностями в доступе к 

финансированию, нехваткой знаний и навыков в сфере бизнеса, а также 

бюрократическими барьерами [7]. 

Доступ к информации и коммуникационным технологиям расширяется 
благодаря развитию интернет-инфраструктуры и мобильной связи. Однако 

сохраняется цифровой разрыв между городом и селом, что приводит к неравному 

доступу к информации и технологиям. 
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Хотя приняты законы о равных правах и возможностях мужчин и женщин, 

проблема гендерного равенства в молодежной среде актуальна. Сохраняются 

традиционные гендерные стереотипы, ограничивающие доступ девушек к 

образованию и занятости. 

Работа с молодежью в сельской местности и миграционные процессы тесно 

связаны. Реализация программ развития сельской местности не всегда эффективна, 

и отток молодежи из села в города и за рубеж продолжается. Это связано с 

недостатком возможностей для образования и занятости в сельской местности. 

Пути совершенствования государственной молодежной политики в 

Таджикистане. 
Для повышения эффективности государственной молодежной политики 

необходимо совершенствовать ее нормативно-правовую базу. Следует провести 

анализ действующего законодательства, выявить пробелы и противоречия, а также 

разработать новые нормативные акты, отвечающие современным вызовам [9]. В 

частности, можно предложить конкретизацию положений Закона «О молодежи и 

государственной молодежной политике», более четко определить права и 

обязанности молодых граждан, механизмы реализации молодежной политики, 

ответственность государственных органов за ее проведение. 

Следующим немаловажным пунктом мы считаем разработку 

законодательных актов, регулирующих отдельные аспекты молодежной политики, 

например, закон о молодежном предпринимательстве, закон о волонтерской 

деятельности, закон о молодежных общественных организациях. 

Гармонизация национального законодательства с международными 

стандартами в области прав молодежи поможет обеспечить соответствие законов 

Таджикистана международным конвенциям и декларациям [5]. 

Для достижения целей молодежной политики необходимо разработать и 

реализовать комплекс целевых программ, направленных на решение ключевых 

проблем молодежи: 

Программа поддержки молодежного предпринимательства и стартапов. 

Предоставление льготных кредитов, обучение основам бизнеса, создание бизнес-

инкубаторов и акселераторов, содействие выходу молодых предпринимателей на 

международный рынок. Особое внимание следует уделить развитию 

инновационного предпринимательства и поддержке стартап-проектов. 

Программа повышения квалификации и переподготовки молодых 

специалистов. Организация курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и обучения новым профессиям, востребованным на рынке труда. 

Программа должна учитывать потребности различных отраслей экономики и 

регионов страны. 

Программа развития молодежной инфраструктуры. Создание сети 

молодежных центров, коворкингов, спортивных площадок и других объектов 

инфраструктуры, предназначенных для молодежи. Важно обеспечить доступность 

этой инфраструктуры для молодежи из разных социальных групп и регионов 

страны. 

Программа поддержки молодых семей. Предоставление молодым семьям 

жилищных субсидий, льготных ипотек, материальной помощи, создание детских 

садов и яслей. Программа должна учитывать потребности семей с детьми и 

молодых матерей-одиночек. 

Программа развития волонтерского движения. Поддержка волонтерских 

организаций, проведение обучения для волонтеров, популяризация волонтерской 

деятельности среди молодежи. Волонтерство способствует развитию социальной 

ответственности и гражданской активности молодежи. 

Программа профилактики экстремизма и радикализации среди молодежи. 

Проведение образовательных мероприятий, направленных на формирование 
толерантности, уважения к другим культурам и религиям, противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма. 
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Для реализации предложенных рекомендаций необходимо разработать 

четкие механизмы их внедрения. Это включает в себя разработку конкретных 

планов действий с указанием сроков, ответственных исполнителей и необходимых 

ресурсов, создание системы мониторинга и оценки эффективности реализуемых 

мер, обеспечение прозрачности и открытости процесса реализации рекомендаций, 

а также регулярное информирование общественности о достигнутых результатах. 

Россия и Таджикистан имеют давние исторические связи и активно 

сотрудничают в различных областях, в том числе и в сфере молодежной политики. 

Сотрудничество с Россией может сыграть важную роль в совершенствовании 

молодежной политики Таджикистана [3]. 
Обмен опытом и лучшими практиками в области реализации молодежной 

политики, реализация совместных проектов и программ в сфере молодежной 

политики (организация молодежных обменов, проведение совместных 

конференций и форумов, разработка образовательных программ), поддержка 

развития молодежного предпринимательства и инновационной деятельности 

окажут значительное содействие реализации намеченных целей. 

В заключение проведенного исследования, посвященного 

совершенствованию государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан, можно констатировать, что молодежь, являясь значительным 

демографическим ресурсом страны, играет ключевую роль в ее будущем развитии. 

Анализ современного состояния молодежной политики выявил как достижения, 

так и ряд серьезных проблем, требующих немедленного решения. Среди 

положительных моментов следует отметить расширение доступа к образованию, 

развитие программ поддержки молодых семей и предпринимательства, а также 

создание инфраструктуры для развития молодежи. Однако сохраняются проблемы, 

связанные с качеством образования, высоким уровнем безработицы среди 

молодежи, ограниченным доступом к социальным услугам, недостаточной 

вовлеченностью молодежи в общественно-политическую жизнь, гендерным 

неравенством и оттоком молодежи из сельской местности. 

Для эффективного решения выявленных проблем предлагается комплекс 

мер, включающий совершенствование нормативно-правовой базы, разработку и 

реализацию целевых программ, направленных на поддержку молодежного 

предпринимательства, повышение квалификации молодых специалистов, развитие 

молодежной инфраструктуры, поддержку молодых семей, развитие волонтерского 

движения и профилактику экстремизма. Особое внимание уделяется 

необходимости учета специфики различных групп молодежи, включая сельскую 

молодежь, девушек и уязвимые группы населения. 

Важным фактором успешной реализации молодежной политики является 

международное сотрудничество, в частности, с Российской Федерацией. Обмен 

опытом, реализация совместных проектов, поддержка образовательных программ 

и развитие молодежного предпринимательства могут существенно способствовать 

достижению целей молодежной политики и укреплению двусторонних отношений. 

Предложенные в данной работе рекомендации направлены на создание 

благоприятных условий для всестороннего развития молодежи Таджикистана, ее 

активного участия в жизни общества и формирование гармонично развитой 

личности, способной вносить вклад в прогресс страны. Успешная реализация 

государственной молодежной политики позволит раскрыть потенциал молодого 

поколения и обеспечить устойчивое развитие Республики Таджикистан. 

Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на мониторинг 

эффективности реализуемых мер и корректировку молодежной политики с учетом 

меняющихся социально-экономических условий. 
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WAYS TO IMPROVE THE STATE YOUTH POLICY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Kravchenko O.V. 

 

This article is devoted to the study of ways to improve state youth policy in the 

Republic of Tajikistan. The work analyzes the current state of youth policy, identifies its 

main problems and achievements, and offers specific recommendations for its 

optimization. Particular attention is paid to education, employment, social security, youth 

participation in political and public life, as well as the development of youth 

entrepreneurship and innovative activities. The study is based on the analysis of 

legislative acts, statistical data, sociological research, and expert assessments. The 

proposed recommendations are aimed at increasing the effectiveness of state youth policy 

and creating favorable conditions for the comprehensive development of youth in the 

Republic of Tajikistan. 

The specificity of the research lies in the fact that the author analyzes not only 

the content of youth policy, but also the main factors that influence it, as well as the main 

subjects. The author identifies the priority problems of youth, which youth policy is 

focused on solving, and suggests ways to minimize such difficulties. 

 

Keywords: youth policy, Tajikistan, public administration, education, social 

security, political participation, youth entrepreneurship.  
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Актуальность данной статьи обусловлена все нарастающим политическим 

противостоянием между государствами постсоветского пространства. Авторы 

отмечают, что причинами конфликтов являются различные факторы, которые 

имеют под собой определенные направления (социальные, экономические, 

политические, культурные и т.д.), а также обращают внимание на пути решения 

данных конфликтов. В статье рассматриваются принципы конституционно-

правового механизма защиты молодёжи от факторов межнациональных 

конфликтов, конфессий, предупреждения и борьбы с идеологиями терроризма и 

экстремизма в условиях глобализации.  

Также в работе раскрывается сущность безопасности, ее содержание и 

особенности сохранения и поддержания. Работа посвящена изучению общего 
понятия безопасности, государственному компоненту, а также изучению факторов, 

препятствующих ее созданию и сохранению. В статье авторы актуализируют 

причины возникновения современных конфликтов, возникающих в контексте 

различных противоречий, а также выявляет механизмы их регулирования. 

Конкретизируя юридическую составляющую данной проблемы, исследователи 

определяют сущность и содержание государственной безопасности как условия, 

необходимого для оптимального функционирования социума. И это обусловило 

постановку цели работы ̶ изучение причин современных конфликтов и путей их 

разрешения. При этом объектом выделена государственная безопасность, 

предметом ̶ механизмы ее поддержания. 

 

Ключевые слова: конституция, закон, президент, безопасность, конфликт, 

молодёжь, стратегия, концепция, терроризм, радикализм, экстремизм.  

 

 

В соответствии со статьей 5 Конституции Республики Таджикистан права и 

свободы человека, его существование, честь, достоинство и другие приобретённые 

права, то есть права личности, имеют высшую ценность и в целом 

неприкосновенны. [1] Однако, проблема их осуществления остается актуальной на 

сегодняшний день. [15, с.8] Решение этой проблемы предполагает выполнение 
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юридически сложных взаимосвязанных задач, объединённых с политическими, 

экономическими, социальными, правовыми, идеологическими основами 

общественно-государственной жизни страны.  

Основным условием обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

является безопасность государства. В условиях глобализации, поиском путей 

укрепления и надёжности систем обеспечения безопасности, одной из 

составляющих которых, является конституционная безопасность, является 

проведение комплексных исследований различных аспектов её обеспечения. Это 

связано с необходимостью создания внешних и внутренних связей, 

обеспечивающих благополучие, стабильность и устойчивое формирование, 
эффективность государства, личности и общества. В этом контексте необходимо 

уделять особое внимание ежегодным Посланиям Президента Республики 

Таджикистан, Основателя мира и национального единства – Лидера нации, 

уважаемого Эмомали Рахмона [7], который особое внимание уделяет безопасности 

национальной государственности и Центральной Азии в целом. В частности, 

озвучиваются важнейшие социально-политические аспекты развития государства, 

непосредственно связанные с обеспечением безопасности нашего общества и 

страны. Следует отметить, что к этому относятся, безопасность в политической и 

экономической сфере, устойчивое развитие страны и обеспечение её безопасности, 

обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии, сотрудничество в 

области безопасности, безопасности в регионе, продовольственной безопасности, 

безопасности здоровья населения, обеспечение безопасности в мировом 

сообществе, национальной безопасности и другие. Отрадно, что выступления 

Президента Республики Таджикистан в посланиях к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан [8] соответствуют принципам конституционного строя Республики 

Таджикистан и согласуются с целями и принципами Устава ООН (статями 1), так 

как в ней закреплено, что [6]: «Осуществлять международное сотрудничество в 

разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и 

основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, и быть 

центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей».  

Как мы уже отмечали выше основным элементов осушествления прав и 

свобод личности является государственная безопасность. Но как показывает 

мировой опыт, нарушение прав и свобод человека и гражданина зачастую 

происходит в ходе различных конфликтов, которые вспыхивают на различных 

территориях мира и по различным причинам. Ученые правоведы в своих трудах 

омечают что «конфликты, в той или иной мере отражают глобальные мировые 

проблемы современного этапа развития человеческой цивилизации». [12,с. 199] 

Именно поэтому мы определили цель работы ̶изучение причин современных 

конфликтов и путей их разрешения. При этом объектом выделена государственная 

безопасность, предметом ̶ механизмы ее поддержания. 

Вышеуказанная цель конкретизирует те исследовательские задачи, которые 

мы поставили на начальном этапе работы: 

- изучить сущность и содержание конфликтов, и их значение в жизни 

общества; 

- определить особенности участия молодежи в конфликтах как наиболее 

активной группы населения; 

- конкретизировать правовую основу противодействия конфликтам в 

Таджикистане. 

В данной работе мы использовали преимущественно теоретический анализ 

нормативно- правовой базы (Закон Республики Таджикистан «О безопасности» от 

28 июня 2011 года, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон), что позволяет нам 

конкретизировать правовые основы противодействия конфликтам. 
Публикации современных авторов (М. В. Авакьян , Н. А. Белоусова, 

А.Н.Савенков, В.И.Жуков) отражают сущность и содержание государственной 

безопасности и методы ее регулирования. 
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Рассматривая содержательную сущность концептуальной теории 

конфликтологии, можно отметить, что конфликты представляют собой 

чужеродный механизм, определённую общественную аномалию. Так как, любой 

конфликт является продуктом, структурным компонентом внутреннего состояния 

социальной общественной системы и утверждённого в нём порядка вещей и самих 

взаимоотношений между отдельными индивидами и социальными группами. 

Необходимо рассматривать конфликт как борьбу за ценность и власть. Современные 

представители научного сообщества, практические деятели считают, что конфликт 

представляет собой эффективный инструмент, благодаря которому появляется 

возможность найти оптимальное решение складывающимся противоречиям, также 
они позволяют достичь взаимопонимания и наладить сотрудничество между 

субъектами социальной действительности. Конфликты обеспечивают повышение 

уровня интенсивности связей между представителями социальной группы, 

снижают уровень напряженности, который прослеживается в тот или иной момент 

в жизни общества. По мнению большинства специалистов данной отрасли, 

конфликты в зависимости от поведения его участников подразделяются на: 

деструктивный – последствиями могут явиться разрыв или регресс отношений 

между участниками конфликта, приобретение негативного опыта ведения 

конфликта, негативные эмоциональные состояния, нарушение психологического 

климата в коллективах, группах, и нарастание напряженности между участниками; 

конструктивный – последствиями являются установление комфортных отношений 

в коллективе через устранение напряженности, осознание ошибок, позитивная 

динамика в психологическом климате, в отношениях в коллективах, группах, 

получение навыков урегулирования и разрешения конфликтов как следствие – 

улучшение поведения обучающихся и повышение учебной мотивации. А также, 

общими признаками конфликта, является: наличие личностного смысла для одного 

или обоих субъектов, столкновение личностных смыслов двух или более людей 

может привести к открытому конфликту. Наличие конфликтной ситуации – это 

обстоятельства, которые способствуют обнаружению противоположных взглядов, 

мнений и целей. Наличие инцидента, это есть, стечение обстоятельств, в которых 

каждый открыто, выражает свое недовольство, предъявляет претензии, защищает 

свои интересы. Можно выделят следующие этапы развития конфликта: первый 

этап, это начало конфликта, второй этап, это развитие конфликта, и третей этап, 

это завершение конфликта.  

Анализ сущности и содержания межнационального конфликта как особого 

типа социального конфликта необходимо начать с его определения. Одним из 

наиболее распространённых в наше время является определение 

межнационального конфликта как противодействия между представителями 

разных наций или религий, обычаев, традиций и др., возникшего в результате 

ущемления их прав, нарушения их интересов. Межнациональный конфликт 

представляет собой разновидность социального конфликта, одну из форм 

проявления противоречий, возникающих в отношениях субъектов в сфере 

межэтнических отношений.  

По мнению некоторых учёных [11, с.26], межнациональный конфликт – 

разновидность социального конфликта, обусловленная национальными 

интересами субъектов в экономической, политической, духовной, религиозной и 

других сферах социального взаимодействия основных социальных субъектов 

общества.  

Межнациональный конфликт – это столкновение социальных сил, 

обусловленное их национальными различиями. Межнациональные отношения 

представляют особенность отношений разных этнических групп. В процессе 

развития межнационального конфликта важную роль играет специфика 

взаимодействия конкретных этнических групп. Субъекты межнационального 
конфликта различаются: по национальной принадлежности, по статусу их 

государственно-территориального положения, по уровню материального 

обеспечения, и по степени участия в принятии политических решений. Все это 
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влияет на характер и состояние межнациональных отношений в обществе, что 

определяет их напряженность и конфликтное состояние. Социологи рассматривают 

межнациональный конфликт как одну из форм отношений между разными 

национальными общностями, характеризующуюся наличием взаимных претензий, 

имеющих тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до вооруженных 

столкновений и открытых войн.  

Существуют стили поведения в межнациональном конфликте, такие как: 

приспособление, то есть, сглаживание противоречий, даже в ущерб своих 

интересов. Такая стратегия позволяет сохранить ресурсы до более благоприятного 

момента. Если баланс сил складывается явно не в пользу одной из конфликтующих 
сторон, то капитуляция может оказаться наилучшим выходом для него.  

Сотрудничество – совместная выработка решений, удовлетворяющих 

интересы сторон, достижение максимально возможного удовлетворения и своих 

интересов, и интересов партнера. Для сотрудничества необходим переход от 

отстаивания своих позиций к более глубокому уровню, на котором обнаруживается 

совместимость и общность интересов. Сотрудничество единственный способ выхода 

из конфликта, который позволяет одновременно достичь искомого результата и не 

нарушить отношения между партнерами. Успешное сотрудничество способствует 

улучшению отношений и желанию продолжать взаимодействие в будущем. 

Избегание любого конфликта – не происходит удовлетворения ничьих интересов. 

Такая стратегия означает, что человек игнорирует конфликтную ситуацию, делает 

вид, что ее не существует, и не предпринимает никаких шагов по ее разрешению 

или изменению.  

Соперничество – открытая борьба за свои интересы, упорное отстаивание 

своей позиции, не принимая в расчет интересов партнера. Соперничество позволяет 

добиваться необходимого результата, стимулирует развитие, способствует 

прогрессу. В ряде ситуаций наличие соперничества является их движущей силой и 

сутью, например, спортивные соревнования, артистические состязания, участие в 

конкурсах и другие.  

Компромисс – стороны стремятся урегулировать разногласия при взаимных 

уступках. Идеальным компромиссом можно считать удовлетворение интересов 

каждой из сторон наполовину. Каждая из сторон получает что-то, устраивающее ее 

вместо того, чтобы продолжать противоборство, и, возможно, потерять все. Однако 

компромисс часто служит лишь временным выходом, поскольку ни одна из сторон 

не удовлетворяет свои интересы полностью, и основа для конфликта сохраняется. 

Если же компромисс не является равным для обеих сторон, а одна из них уступает 

больше, чем другая, то риск возобновления конфликта становится еще выше.  

При решении межнациональных типов конфликтов специалистам 

необходимо соблюдать следующие принципы межнациональных отношений: во-

первых, принцип отказа от использования методов насилия и принуждения, во-

вторых, принцип поиска согласия, выясняя в этих целях мнение каждого участника 

конфликта, в-третьих, принцип признания прав и свобод человека в качестве 

наивысшей ценности, и, в-четвёртых, принцип проявления готовности к тому, 

чтобы мирными способами урегулировать спорные аспекты. 

Специфика участия в конфликтах молодежи. 

В современном мире большое внимание уделяется деятельности молодежи, 

которая составляет движущую силу любого государства. Деструктивные силы, 

разжигающие конфликты на постсоветском пространстве, активно привлекают 

данную категорию населения в разжигание конфликтов различного рода 

(экономические, религиозные, политические и т.д.). Государство предпринимает 

меры для вовлечения молодых людей в конструктивную деятельность, в том числе 

и через образовательные организации, деятельность которых направлена на 

профилактику негативных явлений в молодежной среде. 
Таким образом, задача педагогов, специалистов данного направления, 

кураторов академических групп в ВУЗе, а также работников и сотрудников в 

образовательной организации, обратить внимание на зарождающийся конфликт, в 
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том числе межнациональный и межконфессиональный конфликт, 

проанализировать его, в процессе устранения конфликта определить его причины, 

предмет и стадию, выявить движущие силы, ориентировать стороны на 

сотрудничество и выбирать конструктивные способы его разрешения на правовой 

основе. 

Терроризм и экстремизм международным сообществом рассматриваются 

как одни из крайне негативных и деструктивных феноменов, которые подрывают 

работу социального организма, несут в себе прямую угрозу для любого общества, 

подразумевают причинение тяжкого морального и физического вреда, 

посягательство на человеческую жизнь, рассаду беззакония, нагнетания атмосферы 
страха и т.п. Эти феномены нацелены на изменение конституционного строя 

государства, узурпацию власти, разжигание национальных и социальных 

конфликтов, религиозного фанатизма и нетерпимости. Ярким примером служит 

Бесланская трагедия, которая унесла жизни сотен людей. [16] 

Правовая основа противодействия конфликтам в республике Таджикистан. 

Правовую основу в Республике Таджикистан по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма составляют Конституция РТ [1], Уголовный кодекс РТ [2], 

Закон Республики Таджикистан «О безопасности» [3], Единая концепция 

Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом [4], Стратегия 

борьбы с экстремизмом и терроризмом в Республике Таджикистан на 2021-2025 

годы [5] и другие нормативно-правовые акты, а также ведомственные акты 

государственных органов РТ.  

Таким образом, основной целью противодействия экстремизму и 

терроризму [4] является, защита основ конституционного строя Республики 

Таджикистан, территориальная целостность государства, законность и 

правопорядок, безопасность общества, защита населения, права и свободы человека 

и гражданина от экстремистских и террористических угроз. Необходимо отметить, 

что одной из важнейших форм профилактики распространения экстремистских 

идей в студенческой молодежной среде, являются тематические встречи с 

экспертами, лидерами мнений в молодежной и профессиональной среде в формате 

и по темам, находящим отклик у целевой аудитории. В последнее время растёт 

количество преступлений экстремистско-националистической направленности, 

совершаемых молодыми людьми в возрасте до 35 лет. Например, хотя решениями 

Верховного Суда в Таджикистане запрещена деятельность 28 экстремистских и 

террористических организаций случаи присоединения к таким партиям и 

движениям все еще наблюдаются. В то же время за последние 10 лет в стране 

выявлено и зарегистрировано 6680 преступлений экстремистской и 

террористической направленности, в том числе 86 террористических актов и 

попыток, предотвращено 11 случаев террористических актов и попыток, что 

вызывает обеспокоенность. [9, с.22] В силу остроты восприятия объективной 

действительности и неспособности критически воспринимать поступающую 

информацию, молодежь, как социальная группа, является наиболее уязвимой для 

внешнего воздействия и распространения идеологии терроризма. Именно в 

молодежной среде, чаше всего от 15 до 35 летного возраста, происходит накопление 

протестного потенциала в самых различных формах, что приводит к 

возникновению ксенофобии [13, с.42], разжиганию межнациональной розни, 

религиозным конфликтам, а также к случаям доведения несовершеннолетних до 

суицида. Некоторые представители молодежи примыкают к неформальным 

объединениям террористической направленности, где принуждаются к 

совершению противоправных действий, способных причинить тяжкий вред 

здоровью и жизни граждан. Пониженный порог уровня критического мышления и 

избыточная восприимчивость у подрастающего поколения приводят к трагическим 

последствиям: совершаются административные правонарушения и уголовно 
наказуемые деяния радикальной, экстремистской и террористической 

направленностей, причиняющие как физический, так и психический вред здоровью 

неограниченному кругу лиц. При этом в последние годы тоже в РФ [10,6] динамика 
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преступлений экстремистской и террористической направленности наблюдается 

негативное увеличение совершаемых преступлений террористической и 

экстремистской направленностей. Опасность радикализма и экстремизма [13, с.44] 

заключается в негативном воздействии на их личность, формировании нравственно 

и мировоззренчески дезориентированной личности. Поэтому в целях пресечения 

экстремистской преступности представляется целесообразным усилить 

профилактическую работу среди молодёжи и студентов, путём проведения мер 

воспитательно-профилактического характера. Необходимо оосуществлять работу 

по данному направлению деятельности, по вопросам формирования у молодёжи 

активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма даже с детского сада, организовывать мероприятия 

профилактического характера в частности, для дискуссий вынести по следующим 

тематикам: «Государство и гражданин»; «Основной закон государства»; 

«Терроризм это крайняя форма радикализма и экстремизма»; «Аспекты 

антитеррористического законодательства»; «Национальная идентичность и 

единство народа», «Защита исторической правды, патриотическое воспитание, 

преемственность поколений»; «Межкультурный и межконфессиональный диалог»; 

«Гражданская позиция и активность»; «Проблемы развития современного 

общества на примере возникновения террористических актов»; «Проблемы 

антитеррористического законодательства»; «Как противостоять радикализму, 

экстремизму, и терроризму»; «Терроризм в представлении современной 

молодёжи»; «Портрет террориста глазами современной молодёжи»; 

«Кибербуллинг как способ вербовки молодёжи в деятельность деструктивных 

организаций»; «Киберволонтёрство в современном обществе»; «Киберграмотность 

и кибербезопасность»; «Распространение недостоверной информации как фактор 

влияния на национальную безопасность»; «Противодействие использованию 

интернета в целях радикализма, экстремизма и терроризма»; «Мониторинг 

деструктивных материалов в сети интернет на предмет наличия в них 

экстремистского контента»; «Фэйки как инструмент информационной войны»; 

«Важность информационной гигиены в современном обществе»; «Повышение 

защищённости при общении в Сети»; «Умей сказать НЕТ, НАША безопасность 

превыше всего». 

Так как, на сегодняшний день основные ориентации развития современного 

общества таковы, что в большинстве областей жизнедеятельности социума 

наблюдаются повышение уровня напряженности и тревожности во взаимодействии 

социальных субъектов друг с другом. На фоне осложнения геополитической 

обстановки и международных отношений заметна тенденция к вынужденному 

переселению граждан, в том числе к росту числа несовершеннолетних, сменивших 

место жительства, а с ним и образовательную организацию. Необходимо 

рассматривать социальный конфликт в качестве процесса, при котором реализуется 

противостояние, происходит столкновение и последующее развитие 

отрицательного противодействия двух или более социальных субъектов ввиду 

формирования противоречия в их позициях или интересах. Современные 

представители научного сообщества, практические деятели рассматривают 

конфликт в качестве явления, развитие которого происходит закономерно и 

неизбежно при функционировании всех без исключения социальных систем. Также 

специалисты провозглашают, что конфликт является источником, из которого 

черпаются ресурсы для обеспечения процесса поступательного развития и 

надлежащего функционирования общества. В большинстве случаев конфликты 

рассматриваются представителями «групп влияния» в качестве разновидности 

отклоняющегося девиантного поведения, [14, с.90] в виде дисфункциональных 

проявлений, в результате чего может развиться процесс дезорганизации и 
дестабилизации общественной системы, и именно в результате этого их 

рассматривают в качестве отрицательных и крайне негативных явлений, допускать 

развития, которых не следует. Именно по этой причине все постепенно 
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формирующиеся общественные движения, цель которых заключается в том, чтобы 

пересмотреть и внести изменения в некоторое прослеживающееся в настоящий 

момент состояние общественной системы, проводя различные акции в целях 

выражения своего социального протеста, в большинстве случаев запрещаются 

официальными властями государства, пропагандируется осуждение этих явлений 

и устанавливаются прямые запреты на их существование. Своевременное 

выявление и профилактика конфликтных ситуаций среди участников 

образовательных отношений может снизить риски развития экстремистских и 

террористических проявлений. В определенных ситуациях социальные конфликты 

провоцируют развитие ситуации, когда субъекты, вступающие в конфликтный 
процесс, сосредотачивают свои усилия и своё внимание друг на друге, в результате 

вступая в активный процесс деструктивного взаимодействия, и наладить сколь бы 

то ни было продуктивные коммуникации между ними уже практически не 

представляется возможным, в результате чего всё это выливается в 

информационную войну, когда возникает значительная опасность, упреждающая 

возможность самого факта существования указанных субъектов социального мира. 

Именно по этой причине актуальность в настоящее время приобретают вопросы, 

связанные с проведением детальных исследований для изучения ключевых 

методов, которые могут применяться при разрешении конфликтов, в том числе 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма. Весомый вклад в профилактику нарастания 

межэтнической напряжённости и повышение качества воспитания молодёжи 

вносят образовательные организации, в которых работа кураторов академических 

групп является основной для выявления негативных явлений. 

Как отмечает Н. Г. Шурухнов [17] подобные методы являются достаточно 

эффективными и обладают длительным эффектом в противодействии конфликтам. 

Таким образом, вышеперечисленные рекомендации направлены на 

противодействие распространению идеологии радикализма, экстремизма и 

терроризма среди обучающихся в современной поликультурной среде, 

предотвращению и урегулированию конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений, а также формированию и обеспечению безопасности 

образовательной среды и укреплению гражданской идентичности, и развитие 

исторического сознания общества и молодёжи. В связи с этим, каждый гражданин, 

в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан несет ответственность 

перед государством по вопросам воспитания молодежи сегодняшней и будущей. В 

свою очередь со стороны государственных органов требуется усиление защиты и 

обеспечение безопасности конституционного строя. Однако необходимо учитывать 

тот факт, что воспитание начинается в семье и обязанностью родителей является 

воспитание и обучение детей в соответствии с нормами права, морали, традиций, 

культурного наследия и национальной идентичности. 
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STATE SECURITY: CAUSES OF CONFLICTS AND WAYS TO RESOLVING THEM 

 

Kravchenko O.V., Khakimov M.K. 

 

The relevance of this article is due to any growing political confrontation between 

the states of the post-Soviet space. The authors note that the causes of conflicts are 

various factors that have certain directions (social, economic, political, cultural, etc.), and 

also pay attention to ways to resolve these conflicts. The article examines the principles 

of the constitutional and legal mechanism for protecting young people from factors of 
interethnic conflicts, confessions, preventing and combating ideologies of terrorism and 

extremism in the context of globalization. 

https://www.un.org/ru/


С т р а н и ц а  | 78 

 

The work also reveals the essence of security, its content and features of 

preservation and maintenance. The work is devoted to the study of the general concept of 

security, the state component, as well as the study of factors preventing its creation and 

preservation. In the article, the authors actualize the causes of modern conflicts that arise 

in the context of various contradictions, as well as identify mechanisms for their 

regulation. 

Specifying the legal component of this problem, the researchers define the essence 

and content of state security as the conditions necessary for the optimal functioning of 

society. And this led to the goal of the work to study the causes of modern conflicts and 

ways to resolve them. At the same time, the object is state security, the subject is the 
mechanisms of its maintenance. 

 

Keywords: constitution, law, president, security, national security, youth, 

strategy, concept, terrorism, radicalism, extremism. 
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В данной статье рассматривается современное правовое положение женщин-

военнослужащих в Китайской Народной Республике, а также затрагивается 

историческое развитие их правового статуса. Проводится анализ актуальных 

законодательных актов, которые касаются вопросов прохождения военной службы в 

Китае. Исследуются сходства и различия правового статуса военнослужащих мужского и 

женского пола, их права и обязанности в сравнении с гендерным равенством, 

установленным Конституцией Китая. Рассматривается вопрос об образовательном 

процессе в военных университетах Китая, в этой связи, приводятся актуальные 
статистические сведения результатов приемных кампаний вышеуказанных учебных 

заведений за 2024 год. На фоне вышеперечисленного разрешается вопрос об устойчивом 

правовом положении женщин-военнослужащих в Китае, которое развивается в 

соответствии с современным реалиями. 

 

Ключевые слова: Китай, Конституция КНР, военная служба, женщины-

военнослужащие, правовой статус, НОАК, военные университеты. 

 

 

Развитие правового положения военнослужащих-женщин в Китае напрямую 

связано с социальными и политическими изменения в стране. Издревле традиционные 

конфуцианские ценности обозначали женщину как хранительницу домашнего очага, но 

с течением времени ситуация адаптировалась под новые реалии.  

Так, ведущая Коммунистическая партия Китая (далее – КПК) основанная в 1921 

году, поощряла участие женщин в ходе Гражданской войны (1927-1937 гг.), где они могли 

служить медсестрами, связными и агитаторами. Одна из выдающихся личностей 

данного периода, первая женщина – член КПК Мяо Боин выступала за отказ от 
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устаревших традиций и критиковала морально-этические принципы общества, которые 

сложились по отношению к женщинам.  

В представлении Мяо Боин женское движение должно быть интегрировано в 

национально-освободительную борьбу китайского народа. С её точки зрения, на первом 

этапе оно должно объединиться с революционной демократией против феодализма и 

милитаризма, на втором – с революционным социализмом против капитализма. Мяо 

Боин отмечала единство политических и экономических прав женщин. Она считала, что 

получение права на участие в политической жизни гарантирует защиту их 

экономических, образовательных и других возможностей. В то же время она не одобряла 

тенденцию некоторых женских организаций отделять свою работу от трудящихся 
женщин и заниматься лишь борьбой за приобретение политических прав, в том числе 

избирательного права, женщинами из высших слоёв общества; не допускала разделения 

политических и экономических прав женщин, сословной градации участниц движения. 

Она предлагала внести в повестку дня женского движения по всей стране положение о 

«принятии закона о защите работающих женщин на основе принципа равной оплаты за 

равный труд и защиты материнства» [1]. Уже в 1949 году, после образования Китайской 

Народной Республики (далее – Китай, КНР), КПК провозгласила равенство мужчин и 

женщин в обществе, что постепенно затрагивать и военную сферу.  

На сегодняшний день статья 55 Конституции КНР гласит: «Защита отечества и 

отражение агрессии – священный долг каждого гражданина Китайской Народной 

Республики. Воинская служба и участие в народном ополчении в соответствии с законом 

являются почетной обязанностью граждан Китайской Народной Республики». При этом, 

Закон Китайской Народной Республики «О военной службе» (далее Закон КНР «О 

военной службе») устанавливает обязательство выполнения воинского долга только для 

лиц мужского пола. Важно отметить, что II глава Конституции КНР выносит в отдельную 

статью следующее положение: «женщины в Китайской Народной Республике 

пользуются равными с мужчинами правами во всех областях политической, 

экономической, культурной, общественной и семейной жизни. Государство охраняет 

права и интересы женщин, обеспечивает женщинам равную с мужчинами оплату за 

равный труд, воспитывает и выдвигает кадровых работников из числа женщин» [2]. 

Немаловажно, что в перечисленных сферах жизнедеятельности государства и общества 

отсутствует упоминание военной отрасли. Исходя из этого, можно прийти к выводу о 

том, что возможности военнослужащих-женщин в Китае ограничены для полноценного 

участия в защите Отечества. 

Закон КНР «О военной службе» устанавливает общие требования к возрасту, 

образованию и физической подготовке кандидата, и, как говорилось ранее, указывает на 

то, что для граждан мужского пола военная служба является обязательной, а для 

прохождения военной службы по желанию установлены возрастные рамки. Статья 20 

гласит: «граждане мужского пола, достигшие 18 лет, подлежат призыву на 

действительную военную службу; те, кто не был призван в том же году, могут быть 

призваны на действительную военную службу до достижения 22 лет... Граждане в 

возрасте от 17 до 18 лет могут быть призваны на действительную военную службу с 

учетом военной необходимости и их собственного желания»[3]. Женщины, в этом 

случае, могут быть также призваны, но это будет обуславливаться потребностями армии, 

а также их собственным выбором: «в зависимости от потребностей армии граждане 

женского пола могут быть призваны на действительную военную службу в соответствии 

с положениями предыдущего пункта». Данное условие также дублируется в Положении 

Китайской Народной Республике «О воинской повинности» (статья 12) (далее Положение 

КНР «О воинской повинности»). 

Следующее упоминание женщин в Законе КНР «О военной службе» закрепляет 

за ними особые права, а именно: «Законные права и интересы женщин-военнослужащих 

защищены законом. Военные должны разумно организовывать рабочие задания, отдых 

и отпуска для женщин-военнослужащих с учетом их особенностей, а также обеспечивать 
особую защиту женщин-военнослужащих с точки зрения фертильности, здоровья и т. 

д.». То есть, государство на законодательном уровне предусматривает тот факт, что, 

несмотря на стремление к гендерному равенству во многих аспектах, женщины все же 
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нуждаются в определенных условиях, находясь в которых они могли бы нести службу на 

том же уровне, что и мужчины. Законодательство тем самым стремится к созданию 

баланса между принципами гендерного равенства и необходимостью предоставления 

специфических гарантий для женщин-военнослужащих, что способствовало бы их 

полноценной интеграции в профессию. 

Следует отметить, что законом не установлены какие-либо ограничения, 

которые могли бы накладываться в период прохождения военной службы женщинами. 

Всевозможные права, обязанности, льготы, а также юридическая ответственность в 

равной степени относятся и к мужчинам, и к женщинам. Государство одинаково для всех 

гарантирует военнослужащим заработную плату, денежное содержание, жилье, 
медицинское обслуживание, страхование, отпуска, оздоровление и другие льготы, 

соответствующие особенностям военной профессии и необходимые для выполнения ими 

своих обязанностей. Отношение к военнослужащим должно быть согласовано с 

развитием национальной экономики и соответствовать социальному прогрессу. Статья 

49 Закона КНР  

«О военной службе» также указывает, что «в соответствии с действующими 

национальными правилами военнослужащие пользуются льготами в медицинском 

обслуживании, финансах, транспорте, экскурсиях, юридических услугах, услугах 

культурных и спортивных сооружений, а также почтовых услугах». Говоря о 

юридической ответственности, рассматриваемый закон устанавливает: «Любой 

военнослужащий, который отказывается выполнять свои обязанности или дезертирует 

из армии с целью уклонения от военной службы, подлежит наказанию в соответствии с 

постановлениями Центральной военной комиссии… Любое лицо, нарушающее порядок 

несения военной службы или препятствующее военнослужащим выполнять свои 

обязанности в соответствии с законом, подлежит наказанию в соответствии с 

положениями Закона Китайской Народной Республики «О наказаниях в сфере 

общественной безопасности»…Любое нарушение положений настоящего Закона, 

составляющее преступление, подлежит уголовному преследованию в соответствии с 

законом». К преступлениям будут относится, например, коррупция или взяточничество; 

злоупотребление властью или неисполнение обязанностей; участие в коррупции с целью 

личной выгоды; разглашение или незаконное предоставление другим лицам личной 

информации о военнослужащих. 

Говоря об особых правах, стоит также упомянуть Закон Китайской Народной 

Республике «О защите прав и интересов женщин» (далее – Закон КНР «О защите прав и 

интересов женщин») 2 статья которого закрепляет положение: «Женщины пользуются 

равными правами с мужчинами во всех аспектах политической, экономической, 

культурной, социальной и семейной жизни. Обеспечение гендерного равенства является 

основной национальной политикой страны. Государство принимает необходимые меры 

для постепенного совершенствования систем защиты прав и интересов женщин и 

устранения всех форм дискриминации в отношении женщин. Государство защищает 

особые права и интересы, которыми женщины пользуются в соответствии с законом». 

Статья 25 указывает следующее: «При продвижении по службе, повышении в звании и 

оценке профессиональных и технических должностей должен соблюдаться принцип 

равенства между мужчинами и женщинами, и дискриминация в отношении женщин не 

допускается» Безусловно, нельзя слепо утверждать, что на практике действительно 

применимы все эти положения, но, зная уровень легитимности общественного сознания 

в Китае и отслеживая то, как законодательное прописано положение женщины в этом 

обществе, можно сделать выводы о положительной динамике развития правового 

положения женщин-военнослужащих.  

Сегодня женщин в Китае можно увидеть среди административного и 

медицинского персонала армии, пилотов армейской авиации, морской пехоты, 

экипажей боевых и вспомогательных кораблей, а также в рядах войск специального 

назначения. Важно подчеркнуть, что формирование в 2013 году первого женского отряда 
особого назначения сухопутной армии КНР означал их официальный ввод в основной 

строй войск. Женщины-спецназовцы наравне со всеми проходят необходимую 
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подготовку для выполнения боевых задач, будь то прыжки с парашютом, упражнения на 

физическую выносливость или огневые тренировки.  

Один из женских батальонов Народно-освободительной армии Китая (далее – 

НОАК) прославился в средствах массовой информации как «Железные розы». В 2009 году 

в честь очередного юбилея образования КНР женское ополчение Пекина приняло участие 

в параде, после чего обрело широкую известность. С того времени, неофициальное 

название «Железные розы» стало распространяться на всех женщин, которые проходят 

военную службу в Китае.  

Особое внимание следует уделить вопросу права на зачисление девушек в 

военные университеты Китая и присвоению им офицерского звания, а также в 
университеты, в которых предусматривается образование по военным специальностям. 

Необходимо также уточнить, что в сфере образования Закон КНР «О военной службе» 

устанавливает определенные льготы, например: «Дети действующих офицеров и унтер-

офицеров пользуются преимущественным отношением со стороны государства и 

общества в вопросах образования…» 

Например, Военно-медицинский университет КНР, который является частью 

системы НОАК, готовит офицеров-медиков и гражданский персонал для армии, 

ракетных войск, Народной полиции КНР и других подразделений. Поступление требует 

соблюдения строгих условий и выполнения всех прописных требований, а именно: 

наличие полного среднего образования, высокие баллы на национальном экзамене, 

возрастные ограничения от 17 до 20 лет, сдача нормативов по физической подготовке, 

медицинское обследование, обладание политической и моральной надежностью. Все 

критерии одинаково распространяются и на мужчин, и на женщин.  

Однако, исходя из опубликованных результатов приемной кампании в 2024 году 

можно выявить следующую тенденцию: в столице Китая Пекине женщинам не 

предоставлялись места для обучения; в провинции Хэбэй выделялось 20 мест для 

мужчин и 3 для женщин, при условии, что итоговый экзаменационный средний балл 

среди женщин выше на 25 зачетных единиц; город Чунцин предоставлял 36 и 4 мест 

соответственно. Разница в цифрах говорит о том, что право женщины на получение 

образования в военном университете и присвоение ей офицерского звания, безусловно, 

существует, но все же подвергается определенному неравенству[4].  

В 2024 году Национальный университет оборонных технологий КНР объявил о 

наборе местных студентов бакалавриата, не имеющих военной специальности. В этом 

случае, план зачисления местных студентов без военного статуса не делает различий 

между студентами мужского и женского пола. Таким образом, и женщины, и мужчины 

смогут получить образование по пяти основным направлениям, включая информатику, 

электронную информацию, аэрокосмическую технику, автоматизацию и атмосферные 

науки, а также по двум профессиональным специальностям, включая информатику и 

теоретическую и прикладную механику.  

Если говорить о наборе для подготовки офицеров в качестве студентов 

бакалавриата, то ситуация обстоит немного иначе, о чем тоже говорят цифры. 

Национальный университет оборонных технологий с разрешения Министерства 

образования КНР и Центрального военного совета КНР официально предоставил 

сведения о численности курсантов в 2024 году, где было указано, что на данный момент 

обучение проходят 2299 юношей и 149 девушек. При этом, локальные акты университета 

никак не запрещают девушкам проходить отбор на обучение, но колоссальная разница 

полов в 15,5 раз говорит о том, что все же существуют определенные трудности для 

зачисления, которые могут носить различный характер: высокая конкуренция, сложные 

испытания отбора и ограниченное количество мест для женщин [5].  

Представляется важным отметить тот факт, что в 2022 году информационный 

портал Китая (South China Morning Post) разместил статью о том, что в кратком отчете 

Комиссии по обзору экономики и безопасности США и Китая подчеркивается нехватка 

женщин в высших эшелонах китайской политики и армии. Было также отмечено: «еще 
ни одна женщина не занимала руководящую военную должность несмотря на то, что 

гендерное равенство предусмотрено главенствующим законом страны. Отсюда мы 
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приходим к выводу, что существует значительный разрыв между декларируемой 

политикой и реальным положением дел»[6].  

Военная сфера для любого государства всегда занимала первоочередные ступени 

для обеспечения необходимого уровня безопасности общества и страны, их динамичного 

и устойчивого развития. Независимо от территории, формы правления и политического 

режима к офицерам предъявляются одни и те же требования: они должны обладать 

стойкостью духа, выносливостью, разумной жестокостью, уметь соблюдать строгую 

дисциплину и быть верным своему Отечеству. Разумеется, вышеперечисленное больше 

присуще мужскому полу. Строгие условия формировались веками, тем самым 

обуславливая тот факт, что рассматриваемая область является в корне консервативной. 
Женщины, в свою очередь, начали занимать свое «военное» место в обществе совсем 

недавно, и Китай в этом случае не является исключением.  

На сегодняшний день КНР проводит политику, направленную на 

исключительное гендерное равенство полов и защиту прав и интересов женщин, в том 

числе, женщин-военнослужащих, которые на протяжении долгого времени не 

рассматривались государством как отдельное звено. Предоставление женщинам права 

служить в большинстве структурных подразделениях НОАК, обеспечение их 

всевозможными льготами и особыми условиями для прохождения службы, разрешение 

поступать в военные университеты в качестве офицеров – всё это в совокупности казалось 

невозможным ещё в прошлом веке, что в рамках исторического развития не является 

большим временным промежутком.  

Исходя из этого, существующие вопросы такие как: неравномерность 

распределения конкурсных мест между мужчинами и женщинами для поступления в 

военные университеты; не замещение женщинами руководящих должностей в армии; 

небольшая численность женских подразделений в системе НОАК – обоснованы и не 

являются глобальными проблемами, которые могли бы нанести урон правовому статусу 

женщины-военнослужащей.  

В рамках правового поля женщины-военнослужащие Китая полностью 

находятся под защитой закона с предоставлением особых привилегий и поддержкой в 

профессиональном развитии от лица государства. Можно с уверенностью 

спрогнозировать, что с течением времени динамика укрепления правового статуса 

женщин-военнослужащих в КНР будет исключительно положительной и 

соответствовать тенденциям современности. Данный вывод закрепляется современным 

законодательством Китая, которое показывает прогрессивное движение в сторону 

расширения прав и обязанностей женщин в военной сфере, а также изменением 

общественного сознания, претерпевающего постепенное отступление от традиционных 

ценностей. 
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Kudinov V.V., Gaidarenko A.V.  

 

This article examines the current legal status of female military personnel in the 

People's Republic of China, and also touches upon the historical development of their legal 

status. An analysis of current legislative acts that relate to issues of military service in China is 

conducted. The similarities and differences in the legal status of male and female military 

personnel, their rights and responsibilities are examined in comparison with the gender equality 

established by the Constitution of the PRC. The issue of the educational process in military 

universities of China is considered, in this regard, up-to-date statistical information on the 

results of admission campaigns of the above-mentioned educational institutions for 2024 is 

provided. Against the background of the above, the issue of the stable legal status of female 

military personnel in China, which is developing in accordance with modern realities, is 

resolved. 
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В статье рассматриваются ключевые аспекты регулирования занятости 

населения в Российской Федерации, с акцентом на изменения, внесенные 

Федеральным законом от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ «О занятости населения в 

Российской Федерации». Анализируется понятие занятости, субъекты отношений 

по трудоустройству, а также новые правовые институты, такие как профилирование 

граждан, обращающихся за содействием в трудоустройстве, и индивидуальный 

план содействия занятости. Особое внимание уделено проблемным вопросам, 

возникающим в связи с применением критериев релевантности трудовой 

деятельности к лицам, впервые вступающим в трудовые правоотношения, а также 

правовым последствиям отнесения граждан к различным профильным группам. 

Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство в 

части, касающейся определения приоритетных категорий граждан, нуждающихся 
в первоочередном трудоустройстве. В частности, предлагается установить квоты 

для трудоустройства молодых специалистов, выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Данные меры 

направлены на обеспечение социальной адаптации и реинтеграции указанных 

категорий граждан в общество, а также на снижение уровня преступности и 

социальной напряженности. 

В заключение, автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего 

совершенствования системы правового регулирования в сфере занятости, с учетом 

современных социально-экономических реалий и потребностей рынка труда. 

Предлагается разработать и принять концепцию развития системы занятости 

населения в Российской Федерации на долгосрочную перспективу, в которой 

должны быть определены приоритетные направления государственной политики в 

сфере занятости, а также механизмы реализации поставленных целей и задач.  

 

Ключевые слова: занятость, трудоустройство, правовое регулирование, 

безработица, рынок труда, цифровая экономика, нестандартные формы занятости, 

социальная защита, законодательство. 
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В настоящее время, изучение концепции и сущности занятости населения 

приобретает особую значимость, обусловленную трансформациями, 

происходящими в Российской Федерации и в глобальной экономике. Данные 

изменения оказывают влияние на понимание занятости, ее характеристики, 

которые претерпевают изменения под воздействием современных факторов. Это, в 

свою очередь, приводит к формированию новых форм и типов занятости, а также к 

расширению ее классификации на различных основаниях [3]. 

Отношения, возникающие в сфере занятости, подвергаются регламентации 

на различных уровнях нормативного правового регулирования, включая 

международные конвенции Международной организации труда (МОТ), 
многосторонние соглашения государств-участников Содружества Независимых 

Государств (СНГ), Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 2014 г., а 

также билатеральные договоры, заключенные между Российской Федерацией и 

иными суверенными государствами [4]. 

Национальное трудовое законодательство, представленное Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) и иными 

федеральными законами, занимает центральное место в регулировании трудовых 

отношений. Подзаконные нормативные акты, такие как постановления 

Правительства РФ, приказы Министерства труда и социальной защиты РФ и других 

федеральных органов исполнительной власти, детализируют и конкретизируют 

положения законодательства, обеспечивая его единообразное применение на всей 

территории страны. Региональное трудовое законодательство, включающее законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, учитывает 

специфику социально-экономических условий отдельных регионов и может 

устанавливать дополнительные гарантии и льготы для работников [6]. 

Система нормативного правового регулирования трудовых отношений 

характеризуется многоуровневостью и комплексностью. Международные и 

межгосударственные акты устанавливают общие принципы и стандарты, 

национальное законодательство определяет основные права и обязанности сторон 

трудового договора, а локальные нормативные акты конкретизируют эти 

положения применительно к условиям конкретной организации. 

Взаимосвязь различных уровней нормативного регулирования 

обеспечивается принципом приоритета норм более высокого уровня. Это означает, 

что локальные нормативные акты не должны противоречить федеральному 

законодательству, а федеральное законодательство должно соответствовать 

международным договорам Российской Федерации. Данный принцип обеспечивает 

защиту прав работников и предотвращает установление условий труда, 

ухудшающих их положение по сравнению с установленным законодательством. 

Стоит отметить, что на протяжении тридцати лет основополагающим 

нормативным правовым актом, регулирующим отношения в области занятости, 

являлся Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1, действие которого ограничено 1 января 

2025 г. Федеральным законом от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ «О занятости 

населения в Российской Федерации» внесены существенные изменения в 

действующее законодательство [7].  

Рассматриваемый закон содержит дефиницию «занятости», определяя ее 

как трудовую и иную не противоречащую законодательству деятельность, 

осуществляемую гражданами с целью производства товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, направленную на получение дохода (ст. 2). Данное определение 

имеет существенное значение для определения круга лиц, подпадающих под 

действие законодательства о занятости. В Законе РФ «О занятости населения» от 

19.04.1991 № 1032-1 понятие «занятость» не было сформулировано.  

В законе определено, что субъектами отношений по трудоустройству, 
включая лиц, признанных безработными или испытывающих трудности в поиске 

работы являются, как правило, граждане Российской Федерации, за исключением 

беженцев и вынужденных переселенцев, обладающих особым правовым статусом. 
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Федеральный закон № 565-ФЗ также регламентирует порядок осуществления 

государственной политики в сфере занятости, устанавливает полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также определяет 

права и обязанности работодателей и соискателей. Особое внимание уделяется 

вопросам профессиональной ориентации, переобучения и повышения 

квалификации кадров, с целью обеспечения соответствия трудовых ресурсов 

потребностям рынка труда [9]. 

Кроме того, новый закон закрепляет правовые основы деятельности 

частных агентств занятости, устанавливает требования к их аккредитации и 

осуществлению деятельности, направленной на содействие трудоустройству 
граждан. В целом, Федеральный закон № 565-ФЗ представляет собой комплексный 

нормативный правовой акт, направленный на модернизацию системы правового 

регулирования в сфере занятости и обеспечение эффективной реализации 

конституционного права граждан на труд. 

Среди наиболее интересных новаций закона, объективно вызывающих 

вопросы при ознакомлении, следует выделить следующие. 

В частности, пп. 2 и 3 п. 3 ст. 27 рассматриваемого закона имплементируют 

критерии релевантности трудовой деятельности, апеллируя к трудовому стажу, 

квалификации (включая профессию, специальность и направление подготовки), а 

также организационно-правовой форме трудоустройства. Данные критерии, с точки 

зрения их практической реализации, порождают коллизии, особенно в отношении 

лиц, завершивших образовательный процесс и не имеющих достаточного опыта 

работы. 

Возникает правовая неопределенность в вопросе применения указанных 

критериев к категории лиц, впервые вступающих в трудовые правоотношения. 

Недостаточно четкое определение пределов допустимости учета опыта работы 

может привести к дискриминации выпускников образовательных учреждений при 

реализации их конституционного права на труд [4]. 

С целью обеспечения единообразного толкования и применения положений 

закона, представляется целесообразным инициировать издание официального 

разъяснения уполномоченным органом государственной власти, в частности, 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Данное 

разъяснение должно содержать конкретные алгоритмы и критерии оценки 

релевантности трудовой деятельности для различных категорий граждан, включая 

выпускников образовательных организаций. 

Таким образом, устранение правовой неопределенности в вопросах, 

касающихся применения квалификационных требований к лицам, ищущим работу 

впервые, является необходимым условием для обеспечения соблюдения принципов 

равенства и справедливости в сфере труда. 

Также стоит отметить, что ст. 26 Федерального закона «О занятости 

населения в Российской Федерации» регламентирует порядок разработки 

индивидуального плана содействия занятости, обусловленного отнесением лица к 

определенной профильной группе, установленной по результатам 

профилирования. В отношении граждан, обратившихся за содействием в 

трудоустройстве и претендующих на получение статуса безработного, процедура 

профилирования является императивной. Процедура профилирования соискателей 

и работодателей не представляет собой абсолютно новый правовой институт, 

поскольку стандарт ее проведения центрами занятости населения был утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 февраля 2022 г. № 

84н. 

В соответствии с п. 3 указанного нормативного правового акта, 

дифференциация граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей 

работы, по профильным группам осуществляется на основании совокупности 
критериев, включающих сферу предыдущей профессиональной деятельности, 

гендерную принадлежность, возрастные параметры, социально-демографические 

характеристики, статус на рынке труда, потенциал трудоустройства и уровень 
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мотивации к трудоустройству. При этом, в действующем законодательстве не 

содержится четкого определения правовых последствий, возникающих для 

граждан в связи с их отнесением к той или иной профильной группе [2]. 

Выплата пособия по безработице, являющаяся одной из форм материальной 

поддержки безработных граждан, осуществляется на регулярной основе, в 

установленные сроки и исключительно в отношении лиц, прошедших 

установленную законом процедуру признания их безработными. Данный вид 

социальной выплаты носит компенсационный характер и направлен на частичное 

возмещение утраченного заработка. 

Вместе с тем, увеличение размера минимального пособия по безработице не 
является оптимальным решением проблемы безработицы. Более эффективным 

представляется внедрение механизма субсидирования заработной платы 

работодателям при создании новых рабочих мест. Зачастую субъекты 

предпринимательской деятельности испытывают потребность в расширении штата 

сотрудников, однако ограничены в финансовых ресурсах. 

В случае частичной компенсации затрат на оплату труда, например, 

снижения финансовой нагрузки на работодателя с 30 тыс. руб. до 15 тыс. руб. в 

месяц на одного работника, вероятность создания новых рабочих мест существенно 

возрастает. Данная мера государственной поддержки, квалифицируемая как 

субсидирование работодателей, направлена на стимулирование трудоустройства 

граждан и снижение уровня зарегистрированной и фактической безработицы в 

стране. Эффективное применение данного механизма бюджетного финансирования 

влечет за собой широкий спектр позитивных социально-экономических 

последствий, трансформируя статус гражданина из безработного в 

трудоустроенного, что является приоритетной задачей государственной политики 

в сфере занятости населения [8]. 

Реализация мер по борьбе с безработицей предполагает комплексный 

подход, включающий в себя стимулирование создания новых рабочих мест, 

оказание поддержки субъектам предпринимательской деятельности, снижение 

налогового бремени, связанного с выплатой заработной платы, развитие малого и 

среднего предпринимательства, а также предоставление целевой финансовой 

поддержки для выплаты заработной платы работникам. Ключевым элементом 

является совершенствование системы социальной защиты от безработицы в 

Российской Федерации, направленное на повышение уровня доходов безработных 

граждан посредством последовательного перехода к системе социального 

страхования от безработицы. 

Одним из перспективных направлений достижения указанных целей 

является предоставление безвозмездной и безвозвратной финансовой помощи, в 

частности, для открытия собственного дела, посредством использования 

инструментов, таких как субсидии для безработных граждан, гранты для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также механизмы социального 

контракта, предусмотренные действующим законодательством. 

Наряду с вышеуказанными мерами, необходимо создание общедоступной 

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

обеспечивающей бесплатное обучение граждан по востребованным направлениям, 

что позволит повысить уровень квалификации трудовых ресурсов и удовлетворить 

потребности экономики в квалифицированных кадрах. Наличие 

квалифицированных специалистов является ключевым фактором 

конкурентоспособности экономики и привлекательности для инвестиций [5]. 

Внедрение предложенных мероприятий в рамках стратегии борьбы с 

безработицей также способствует снижению налоговой нагрузки на трудоспособное 

население, поскольку сокращается количество граждан, нуждающихся в получении 

пособий по безработице, что, в свою очередь, оптимизирует структуру бюджетных 
расходов и повышает эффективность использования государственных средств [10]. 

Думается, что введение в действие нового нормативного правового акта 

обусловило модернизацию функционирования институтов, ответственных за 
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обеспечение занятости населения, посредством устранения имеющихся правовых 

пробелов и коллизий, аккумулированных в действующей системе нормативного 

регулирования. Оценка эффективности деятельности межведомственных 

комиссий, формируемых согласно положениям ст. 67 Федерального закона от 12 

декабря 2023 г. и призванных осуществлять противодействие нелегальной 

занятости, на текущий момент затруднительна ввиду отсутствия достаточного 

объема эмпирических данных. Однако, анализ прецедентной практики 

аналогичных организационных структур позволяет констатировать необходимость 

проявления сдержанного подхода к прогнозированию результативности их 

деятельности. 
В сложившихся обстоятельствах, представляется целесообразным 

разработка и имплементация регуляторного механизма, оптимально сочетающего 

административные и экономические методы воздействия, направленного на 

достижение баланса между интересами государства, работодателей и наемных 

работников. При этом, необходимо учитывать ранее высказанные предложения, 

направленные на совершенствование правового регулирования в данной сфере. В 

частности, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающих 

усиление ответственности за нарушение трудового законодательства, в том числе 

за неоформление трудовых отношений с работниками. 

Кроме того, представляется важным разработать систему экономических 

стимулов для работодателей, создающих новые рабочие места и обеспечивающих 

соблюдение трудовых прав работников. Это может быть реализовано, например, 

посредством предоставления налоговых льгот или субсидий. В целях повышения 

эффективности работы органов занятости населения необходимо обеспечить их 

надлежащее финансирование и оснащение современными информационными 

технологиями. 

Важным аспектом является также повышение правовой грамотности 

населения в сфере трудового права. Для этого необходимо проводить 

информационно-просветительские кампании, направленные на разъяснение 

трудовых прав и обязанностей работников и работодателей. Также необходимо 

обеспечить доступность юридической помощи для граждан, нуждающихся в 

защите своих трудовых прав. 

В заключение следует отметить, что решение проблемы нелегальной 

занятости требует комплексного подхода, включающего в себя совершенствование 

правового регулирования, усиление контроля за соблюдением трудового 

законодательства, создание экономических стимулов для работодателей и 

повышение правовой грамотности населения. Только в этом случае можно будет 

обеспечить защиту трудовых прав граждан и создать условия для устойчивого 

развития экономики. 
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The article examines key aspects of employment regulation in the Russian 

Federation, with an emphasis on the changes introduced by Federal Law No. 565-FZ of 

December 12, 2023 "On Employment in the Russian Federation". The article analyzes the 

concept of employment, subjects of employment relations, as well as new legal 

institutions, such as profiling of citizens seeking assistance in employment and an 

individual employment assistance plan. Particular attention is paid to problematic issues 

arising in connection with the application of the criteria of relevance of labor activity to 

persons entering into labor relations for the first time, as well as the legal consequences 

of classifying citizens into different specialized groups. It is proposed to consider the 

possibility of amending the legislation in terms of determining priority categories of 

citizens in need of priority employment. In particular, it is proposed to establish quotas 

for the employment of young specialists, graduates of professional educational 

organizations and higher educational organizations, as well as persons released from 

places of imprisonment. These measures are aimed at ensuring social adaptation and 

reintegration of the above categories of citizens into society, as well as reducing crime 

and social tension. In conclusion, the author comes to the conclusion about the need for 

further improvement of the legal regulation system in the sphere of employment, taking 

into account modern socio-economic realities and the needs of the labor market. It is 

proposed to develop and adopt a concept for the development of the employment system 

in the Russian Federation for the long term, which should define the priority areas of state 

policy in the sphere of employment, as well as mechanisms for implementing the goals 

and objectives. 
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Статья посвящена комплексному анализу положения органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в системе публичной 

власти, с учётом изменений, вызванных конституционной реформой 2020 года. 

Автор рассматривает правовые и институциональные предпосылки формирования 

системы публичной власти, раскрывает содержание понятий «государственная 

власть» и «публичная власть» в их нормативном и доктринальном аспектах, а 

также анализирует механизмы взаимодействия федерального, регионального и 

муниципального уровней. Отдельное внимание уделено вопросам 

институциональной самостоятельности субъектов РФ, проблемам разграничения 

полномочий и рискам усиления централизации власти. 

Автор исследует роль субъектов РФ в реализации публичной власти, в 

контексте становления единой модели осуществления полномочий, а также 

предпринимает попытку анализа эффективности данной модели. При этом 

актуализируется само понимание «публичной власти», специфика ее реализации 

на региональном уровне. 

Целью данной работы является изучение содержания и особенностей 

реализации управленческих решений в разных регионах РФ. Объектом 

исследования выступает функционирование субъектов РФ, предметом ̶ публичная 

власть. 

 

Ключевые слова: Конституционная реформа, публичная власть, 

государственная власть, органы власти субъектов РФ, федерализм, муниципальное 

самоуправление, разграничение полномочий, система сдержек и противовесов, 

централизация, вертикаль власти. 

 

 

Анализ положения органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в системе публичной власти невозможен без учёта правовых 

предпосылок, предопределивших её институциональное оформление. 

Игнорирование этих факторов приводит к неполной и поверхностной оценке 

современных механизмов взаимодействия уровней власти. Федеральный 

конституционный закон от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ внёс фундаментальные 

изменения в Конституцию Российской Федерации, введя нормативное различие 

между понятиями «государственная власть» и «публичная власть» [1]. Эта 

концептуализация устранила существовавшую терминологическую 

неопределённость и потребовала пересмотра устоявшихся научных подходов. 

Конституционная реформа 2020 года способствовала уточнению 

компетенций органов власти субъектов Российской Федерации, а также 
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структурной переоценке их места в иерархии публичной власти, что обусловливает 

необходимость дальнейшего теоретического и правоприменительного анализа.  

Неопределённость термина «публичная власть» в законодательной 

практике, несмотря на отсутствие его чёткого нормативного закрепления, 

компенсируется активным использованием данного понятия в Постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации. В частности, в таких как 

Постановления от 1 декабря 2015 года N 30-П [2], 15 января 1998 года N 3-П [3] и 24 

января 1997 года N 1-П [4], этот термин применяется в контексте территориальной 

организации власти, охватывая как федеральный, так и муниципальный уровни. В 

связи с этим публичная власть представляет собой систему властных полномочий, 
реализуемых на различных уровнях управления. 

Тем не менее, несмотря на теоретическую связь публичной власти с 

народовластием, её практическая реализация зачастую демонстрирует более 

сложные механизмы взаимодействия. В частности, проблемы с чётким 

разграничением полномочий между различными уровнями власти требуют 

дальнейшего правового осмысления и совершенствования механизмов 

взаимодействия в рамках российской федеративной системы. 

Опираясь на вышесказанное, необходимо определить категориальный 

аппарат нашего исследования. Целью данной работы является изучение 

содержания и особенностей реализации управленческих решений в разных 

регионах РФ. Объектом выступает функционирование субъектов РФ, предметом ̶ 

публичная власть. 

Решая следующие исследовательские задачи, мы обеспечиваем достижение 

цели работы: 

- конкретизировать дефиницию понятия «публичная власть» в РФ; 

- выявить причинно- следственные связи между структурой органов власти 

в субъектах РФ и осуществлением ими полномочий; 

- определить перспективы совершенствования модели публичной власти в 

регионах. 

В исследовании использовался теоретический анализ литературы, а также 

нормативно- правовых актов, отражающих содержание и функции публичной 

власти в РФ. 

Современные публикации дают представление о различных точках зрения 

на проблематику становления и функционирования публичной власти в РФ, 

отражая специфику различных субъектов (Е. В. Александрова, А.А. Кондрашев и 

пр.), выявляя взаимосвязи между участниками общественно-политических 

отношений (М. Н. Кобзарь-Фролова, И. В. Упоров). 

Определение термина «публичная власть» в юридической науке и практике 

РФ. 

До 2020 года в Конституции термин «публичная власть» не встречался, в то 

время как о государственной власти говорится несколько раз (ст. 3, 10, 11). 

Конституция охватывает органы власти на уровне субъектов РФ (ч. 1 ст. 77) и 

устанавливает принципы единства и разделения властей (ст. 5, 10) [5]. 

Из обзора двух конституционных положений можно заключить, что 

изложенные принципы применимы как к федеральным, так и к региональным 

органам государственной власти, несмотря на различия в их структуре и 

организации. 

Президент РФ обеспечивает согласованное функционирование органов 

публичной власти, как указано в ч. 2 ст. 80 Конституции. В ч. 3 ст. 131 закрепляется 

возможность установления федеральным законом особенностей публичной власти 

в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ и на 

других территориях. Организация публичной власти относится к ведению 

Российской Федерации, а для координации работы органов власти Президент 
формирует Государственный Совет РФ (п. «е. 5» ст. 83) [5]. 

Статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ 

устанавливает единую систему публичной власти, включающую федеральные, 
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региональные и местные органы, а также другие государственные институты (ч. 1 

ст. 2). Особое внимание уделяется их организационному взаимодействию, 

образующему целостную систему публичной власти (ч. 3 ст. 132) [6]. 

При анализе системы публичной власти в субъекте Российской Федерации 

важно учитывать принцип относительности систем, который подчеркивает, что 

каждая система, в частности, находиться в ведении более широкой структуры, в то 

время как сама может содержать другие более малые подсистемы. Такой подход 

позволяет лучше понять, как органы власти субъектов РФ интегрируются в общую 

систему государственной власти, сохраняя при этом свою самостоятельность и 

функциональную специфику. 
В условиях усиленной централизации, особенно после внесения 

конституционных поправок 2020 года, реальная самостоятельность субъектов 

Российской Федерации оказывается существенно ограниченной. Под маской 

интеграции в единую систему публичной власти происходит перераспределение 

полномочий в пользу федерального центра. Это, создаёт значительные риски для 

принципов федерализма и демократического самоуправления, которые 

традиционно считались базовыми ценностями российского конституционного 

строя. 

Система публичной власти в субъекте Российской Федерации традиционно 

включает два уровня: государственную власть (федеральную и региональную) и 

местное самоуправление, которое действует в пределах субъекта, но не входит в 

систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ). Согласно ч. 2 ст. 6 

Федерального закона № 414-ФЗ, органы государственной власти субъектов обязаны 

содействовать развитию муниципального уровня [7].  

Следует отметить, что, несмотря на формальную самостоятельность, 

муниципальные образования фактически утрачивают признаки 

институциональной автономии. После принятия Федерального закона от 20.03.2025 

№ 33-ФЗ (статья 16) главы муниципалитетов, возглавляющие местную 

администрацию, стали назначаться (или предлагаться) высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации. [8]. На мой взгляд, это свидетельствует о 

нарастающей зависимости местного самоуправления от региональной власти и 

требует пересмотра механизма их взаимодействия в рамках единой системы 

публичной власти. 

Однако, как справедливо замечает А.А. Кондрашев, несмотря на декларацию 

о согласованности всех уровней публичной власти, реализация положений ФЗ-414 

может фактически привести к иерархической подчинённости муниципальных 

органов субъектовым. При этом, представляется спорным включение норм, 

допускающих отстранение глав муниципальных образований вне судебной 

процедуры, что требует дополнительного конституционно-правового осмысления 

[9, с. 137]. 

Конституционный Суд РФ в Заключении от 16 марта 2020 года N 1-З 

обоснованно указывает на публичный характер как государственной власти, так и 

местного самоуправления, вытекающий из принципа народовластия [10]. Эти 

уровни власти функционируют во взаимосвязи и обладают функциональным 

единством, обеспечивая целостность и согласованность системы публичной власти 

в Российской Федерации. 

Структура органов власти в субъектах РФ. 

Конституция РФ не устанавливает список органов власти в субъектах, 

оставляя это на усмотрение регионов. Однако система органов власти должна 

соответствовать основам конституционного строя и принципам, установленным 

федеральным законом (ч. 1 ст. 77). Согласно п. «н» ст. 72, органы власти субъектов 

и федерации определяют общие принципы их организации совместно [5].  

Таким образом, субъекты РФ имеют собственные органы власти, 
действующие наряду с федеральными. Конституция закрепляет единство 

исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях (ч. 2 ст. 77), а 
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взаимодействие этих органов подтверждает их интеграцию в общую систему 

управления. 

Исполнительную власть субъекта РФ формируют высшее должностное лицо, 

высший исполнительный орган и иные органы, структура которых определяется 

главой региона в соответствии с Конституцией и Уставом. 

Высший исполнительный орган, как правило, выполняет функции, 

связанные с обеспечением исполнения не только федеральных нормативных актов, 

но и местных законов и иных актов на уровне региона. Он взаимодействует с 

другими исполнительными органами региона, обеспечивая их согласованную 

работу. Наименование этого органа, как правило, является стандартным для всех 
субъектов Российской Федерации – «Правительство», за исключением случаев, 

когда Конституция или Устав субъекта предусматривают иное название, что 

учитывает местные исторические или культурные особенности. 

Кроме того, важно отметить, что высший исполнительный орган формирует 

высшее должностное лицо региона, которое может возглавить этот орган напрямую 

или назначить председателя, если это предусмотрено основными правовыми 

актами. Причем глава региона замещает одновременно и государственную 

должность Российской Федерации и госдолжность субъекта федерации. Фактически, 

получается, что исполнительную власть региона возглавляет представитель 

федеральной власти, что противоречит основам федеративного устройства. 

Неотъемлемой частью исполнительной власти на региональном уровне 

является также финансовый орган, который отвечает за составление и исполнение 

бюджета региона. Согласно Бюджетному кодексу [11], именно этот орган 

осуществляет основные финансовые полномочия субъекта. В добавление к этому, 

могут быть созданы другие органы или должности, направленные на обеспечение 

прав и свобод граждан, такие как уполномоченные по правам человека или правам 

ребенка, что также согласуется с федеральными требованиями. 

Значимым элементом системы публичной власти в субъекте Российской 

Федерации являются институты, обеспечивающие реализацию демократических 

процедур, финансовый контроль и судебную защиту прав. Одним из них выступает 

избирательная комиссия субъекта, наделённая полномочиями по организации и 

проведению выборов и референдумов. Несмотря на её формальную 

самостоятельность, на практике прослеживается тенденция к централизованному 

влиянию, прежде всего со стороны Центральной избирательной комиссии РФ. Это 

обусловливает необходимость правового переосмысления гарантий независимости 

региональных избирательных органов, в том числе в части их формирования и 

полномочий.  

Контрольно-счётный орган субъекта Российской Федерации осуществляет 

внешний финансовый контроль за исполнением регионального бюджета, 

использованием бюджетных средств и управлением государственной 

собственностью. Он является необходимым элементом системы сдержек и 

противовесов на региональном уровне. Однако уровень его эффективности во 

многом зависит от институциональной независимости и степени политического 

давления со стороны органов исполнительной власти субъекта. В условиях 

доминирования исполнительной власти возрастает риск подмены контрольной 

функции формальным надзором, что снижает прозрачность бюджетного процесса. 

Судебная власть в регионе представлена, прежде всего, институтом 

мировых судей, осуществляющих правосудие по делам малой и средней тяжести. 

Механизм их назначения или избрания определяется законодательством субъекта, 

что допускает различные модели институционализации. Вместе с тем, несмотря на 

принадлежность к судебной ветви власти, мировые судьи подвержены влиянию 

региональных властей в части обеспечения их деятельности, включая материально-

техническую базу. Это обстоятельство требует усиления правовых механизмов, 
обеспечивающих их независимость в соответствии с принципами верховенства 

права и судебной автономии. 
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Как отмечает Е. В. Александрова [12], необходимо четкое разграничение всех 

полномочий органов власти и конкретизация их функций. 

Также в своей работе М. Н. Кобзарь-Фролова [13] говорит об актуальности 

межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти и 

распределении между ними нагрузки. 

И. В. Упоров [14] при этом уделяет большое внимание местному 

самоуправлению как источнику дополнительных административных и кадровых 

ресурсов и именно это определяет перспективы нашего дальнейшего исследования. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что практически все государственные 

органы взаимодействуют в рамках системы публичной власти, где разграничение 
полномочий между федеральными и региональными представителями власти 

осуществляется через систему законодательства и договоров. 

Таким образом, несмотря на нормативное закрепление самостоятельности 

субъектов РФ, прослеживается устойчивая тенденция к укреплению вертикали 

власти. Это проявляется в унификации структур исполнительной власти, усилении 

координационной роли Президента РФ и перераспределении полномочий в пользу 

федерального центра. В перспективе подобные изменения могут повлиять на 

баланс интересов между уровнями публичной власти и трансформировать 

федеративное устройство в сторону унитаризма с декларируемым федеративным 

фасадом.  
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SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE MODEL OF PUBLIC POWER 
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The article is devoted to a comprehensive analysis of the position of state 

authorities of the subjects of the Russian Federation in the system of public authority, 

taking into account the changes caused by the constitutional reform of 2020. The author 

examines the legal and institutional prerequisites for the formation of a system of public 

power, reveals the content of the concepts of "state power" and "public power" in their 

normative and doctrinal aspects, and analyzes the mechanisms of interaction at the 

federal, regional and municipal levels. Special attention is paid to the issues of 

institutional independence of the subjects of the Russian Federation, the problems of 

separation of powers and the risks of increasing centralization of power. 

The author examines the role of the subjects of the Russian Federation in the 

implementation of public authority, in the context of the formation of a unified model for 

the exercise of authority, and attempts to analyze the effectiveness of this model. At the 

same time, the very understanding of "public power" and the specifics of its 

implementation at the regional level are being updated. 

The purpose of this work is to study the content and features of the 

implementation of management decisions in different regions of the Russian Federation. 

The object of the study is the functioning of the subjects of the Russian Federation, the 

subject is public power. 
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Настоящая статья представляет собой обзор применения в Российской 

Федерации в избирательном процессе электронного голосования, его преимуществ, 

недостатков и перспектив развития. В рамках статьи дан небольшой исторический 

экскурс по внедрению в избирательный процесс электронного голосования. 

Проанализированы новые изменения избирательного законодательства, связанные 

с отказом от бумажного избирательного бюллетеня при проведении электронного 

голосования по решению Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (далее – ЦИК России). Проведена разница технической оснащенности 

субъектов Российской Федерации и г. Москвы (где эксперимент по проведению 

электронного голосования дал положительные результаты), которая 

предопределяет необходимость индивидуального подхода в решении вопроса о 
применении преимущественно электронного голосования в каждом конкретном 

регионе РФ с учетом местной специфики.  

 

Ключевые слова: Электронное голосование, избирательный процесс, 

активное избирательное право, интернет-голосование, КОИБ, КЭГ, цифровизация, 

цифровизация избирательного процесса, выборы, избирательный бюллетень. 

 

 

С внедрением цифровых технологий в вопросы государственного 

управления в целях оптимизации взаимодействия между государственными 

органами и гражданами, организациями, упрощения возможности граждан 

Российской Федерации участия в управлении делами государства, получает свое 

развитие понятие электронной демократии или e-democracy. «Целью такой 

демократии становится оптимизация деятельности политических институтов 

путем отказа от излишних посреднических структур и информационных барьеров, 

а также прямого и активного политического участия народа в общественных 
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делах»[0]. Указанный термин объединяет в себе несколько направлений развития 

электронного взаимодействия (электронные инициативы, правительство, 

правосудие, опросы и т.д.), и в их числе выборы, проводимые с помощью 

электронных технологий, а также автоматизированный подсчет голосов с помощью 

специальных технических средств. 

Основными целями внедрения цифровых технологий в избирательный 

процесс являются упрощение процедуры подведения итогов выборов, а также 

доступность участия в них граждан. Интеграция электронного голосования в 

избирательные кампании Российской Федерации существенно упрощает работу 

участковых избирательных комиссий, способствует приросту граждан, 
принимающих участие в голосовании, но и открывает новые вызовы, к примеру 

необходимость обучения сотрудников избирательных комиссий работе с 

оборудованием, автоматизирующим процесс выборов. Вместе с тем, цифровизация 

государственного и муниципального управления представляет собой одну из 

ведущих национальных целей развития Российской Федерации «на период до 2030 

года и на перспективу до 2036 года»[2], что говорит о перспективности такого 

направления, как электронное голосование, определяет актуальность настоящей 

статьи.  

С 2019 года в качестве эксперимента и до сегодняшнего дня как 

«субсидиарного способа реализации активного избирательного права»[3] в рамках 

избирательных кампаний различного уровня в Российской Федерации используется 

дистанционное электронное голосование с использованием сети «Интернет», 

однако своей значимости не утратило и электронное голосование непосредственно 

на избирательном участке. Зачастую указанные два способа голосования могут 

путать, не различая между собой, принимая, как одно и то же, в связи с чем, как 

видится, целесообразно разграничить между собой указанные два неравнозначных 

понятия.  

Электронное голосование (далее – ЭГ) представляет собой голосование на 

избирательном участке с помощью функционала комплекса электронного 

голосования (далее – КЭГ) или терминала электронного голосования (далее – ТЭГ) 

для города Москвы. С нормативной точки зрения ЭГ – процесс голосования 

избирателем с помощью технического средства и без бумажного бюллетеня, а в 

научной литературе можно встретить и иные определения. Так, электронное 

голосование рассматривается как «процесс, при котором избиратели имеют 

возможность голосовать, не присутствуя на избирательном участке»[4] (с чем, по 

мнению автора, нельзя согласиться), отдельные исследователи относят к 

электронному голосованию в том числе и голосование с помощью технического 

устройства, позволяющего автоматизировать подсчет голосов (Ежов Д.А. и 

Матренина К.Ю.[5]) , но также имеет место точка зрения, согласно которой ЭГ – это 

в совокупности и «стационарное (голосование при помощи избирательных машин 

или «урн для голосования») и дистанционное (интернет-голосование)»[6]. В 

рамках настоящей статьи речь будет идти именно об электронном голосовании как 

возможности отдать свой голос на избирательном участке с помощью технического 

средства. 

Стационарное голосование может быть также классифицировано еще по 

ряду форматов голосования, сменяющих друг друга на протяжении своего 

исторического развития. К примеру, системы голосования перфокартами (получили 

широкое распространение в Соединенных Штатах Америки (США) в 1960-х годах), 

на которых избиратель с помощью специальной иголки мог оставить свой голос, 

который затем считывался счетной машиной по соответствующим отверстиям. В 

Российской Федерации такая форма участия в выборах не нашла своего применения 

и развития.  

Как составную часть стационарного электронного голосования в Российской 
Федерации стоит рассматривать комплексы обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ), разработанные в 2001 году, а использованные впервые в 2003 году на семи 

избирательных участках Краснодарского края на выборах депутатов в Совет 
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депутатов Ейского района второго созыва, и представляющие собой технические 

средства, предназначенные для автоматизированной обработки избирательных 

бюллетеней, использованных для голосования, и подсчета голосов соответственно. 

Пересчет избирательных бюллетеней вручную членами участковой избирательной 

комиссии не исключает ошибок по причине человеческого фактора, что 

обуславливает необходимость автоматизации указанного процесса с сохранением 

возможности перепроверки результатов.  

В России предшественником КОИБ был сканер избирательных бюллетеней 

(СИБ), впервые примененный в качестве эксперимента в 1996 году в рамках 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в  
г. Москва для сканирования бюллетеней, впоследствии улучшенная его версия 

была создана в 2000 году. 

Применение указанных комплексов (КОИБ) на практике 

продемонстрировало их неоспоримые преимущества, в связи с чем использование 

упрочилось в избирательном процессе, КОИБы совершенствовались, было 

разработано несколько поколений указанных машин, а именно три, в числе которых 

уже не производимый и не применяемый на выборах на сегодняшний день КОИБ-

2003, а также КОИБ-2010 и КОИБ-2017. Комплексы обработки избирательных 

бюллетеней не теряют своей актуальности, к примеру на выборах Президента 

Российской Федерации, прошедших 15-17 марта 2024 года, они нашли свое 

применение на 13 861 участковой избирательной комиссии. Кроме того, в рамках 

указанной избирательной кампании за КОИБ (процессом ввода бюллетеней в него 

из переносных ящиков) велось видеонаблюдение, что является одним из 

инструментов обеспечения прозрачности процедуры подсчета голосов, и как 

следствие, упрочения доверия электората к их применению. Таким образом КОИБ 

стал надежным помощником участковых избирательных комиссий, не теряет своей 

значимости в современных избирательных кампаниях в Российской Федерации. 

Наряду с КОИБ также в России применяются не менее масштабно комплексы 

электронного голосования (КЭГ) с 2006 года, отличие между которыми состоит в 

отсутствии необходимости в бумажном бюллетене для последнего. Среди 

положительных сторон: «подробный порядок действий членов избирательной 

комиссии, не оставляющий возможности для двоякого истолкования закона; 

высокая точность и скорость получения итогов голосования; автоматизация 

подсчета голосов избирателей и накопленный опыт использования КЭГ»[7]. Кроме 

того, КЭГи подразделяются на стационарные, расположенные на избирательных 

участках, а также переносные, используемые для голосования на дому, что создает 

дополнительные гарантии для реализации активного избирательного права 

граждан РФ, которые не могут самостоятельно явиться на избирательный участок 

для участия в выборах.  

Следующим этапом развития электронного голосования в России стало 

внедрение терминалов электронного голосования (ТЭГ), первый прототип которых 

был готов в начале 2023 года, а первое применение на всех избирательных участка 

города Москвы состоялось в рамках избирательной кампании по выборам мэра 

города Москвы, прошедшим 8 сентября 2023 года. Избирателю было необходимо 

для участия в голосовании с помощью ТЭГ обратиться к члену участковой 

избирательной комиссии, чтобы пройти идентификацию, после чего 

предоставлялась возможность открытия электронного бюллетеня. По мнению 

экспертов, голосование с помощью ТЭГ «уменьшает барьеры для избирателей»[8], 

и с этим нельзя не согласиться, поскольку ТЭГи ориентированы и на граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку они оснащены аудиогидом и 

пультом, воспользовавшись которым было возможно отдать свой голос. Кроме того, 

равно как и КЭГи ТЭГи есть и стационарные на участковых избирательных 

комиссиях и переносные для надомного голосования. В данном случае справедливо 
встает вопрос о разнице между КЭГом и ТЭГом, которая простому гражданину не 

очевидна. На вопрос о различиях между терминалами и комплексами электронного 

голосования заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев пояснил, что 
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«это как близнецы-братья: есть отличия, но только мать их может найти» [9]. Так 

или иначе ТЭГ представляет собой более усовершенствованное устройство 

электронного голосования, нежели КЭГ.  

Несмотря на наличие также недостатков, среди которых недоверие 

избирателей, основанное на сомнениях в надежности и достоверности 

предоставляемых результатов, избирательный процесс в Российской Федерации 

поступательно двигается по направлению к отказу от бюллетеней, изготовленных 

на бумажном носителе, и, как видится, динамика развития электронного 

голосования не будет спадать, на практике будут внедряться все новые и новые 

технологии, соответствующие духу времени, быстро распространяемой 
цифровизации.  

Вопрос отказа от бумажных бюллетеней на выборах становится все острее. 

Широкий резонанс вызвало внесение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 13 февраля 2025 года законопроекта[10], 

предусматривающего ряд поправок в избирательное законодательство, 

обусловленных внедрением цифровых технологий в избирательный процесс. 

Одна из них касается уточнения понятия электронного голосования, 

определенного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 

67-ФЗ[11], а также возможности отказа от голосования на бумажном бюллетене при 

проведении электронного голосования, при условии принятия соответствующего 

решения ЦИК России в отношении выборов федерального уровня, либо 

избирательной комиссией субъекта Российской Федерации – региональных и 

местных выборов и референдумов.  

Обозначенная поправка вызвала отклик ввиду неверной ее трактовки, а 

именно нововведения были восприняты как шаг к всеобщей отмене традиционного 

голосования на бумажных бюллетенях, использовании лишь электронного 

голосования посредством КЭГов или применяемых на избирательных участках 

города Москвы терминалов электронного голосования нового образца (ТЭГов).  

Вместе с тем, справедливо подчеркнуть противоположность цели внедрения 

рассматриваемой нормы. Нововведение прежде всего ориентировано на 

голосование, проходящее в городе Москва, ввиду ее большей развитости в 

техническом отношении по сравнению с иными субъектами РФ.  

Иными словами, рассматриваемая новелла более практична для Москвы, а 

не для всех субъектов РФ, поскольку устаревшая норма избирательного 

законодательства, фактически отказывающаяся от традиционного голосования на 

участках, оснащенных КЭГами, препятствует одновременному использованию и 

бумажных бюллетеней и ТЭГов, которыми оборудованы все избирательные участки 

Москвы.  

В рамках избирательной кампании 6-8 сентября 2024 года по выборам 

депутатов в Московскую городскую Думу была применена система 

преимущественно электронного голосования, признанная успешной и 

заключавшаяся в следующем. На избирательных участках были размещены 

соответствующие терминалы (ТЭГи), голосовать через которые имелась 

возможность без привязки к регистрации по месту жительства, т.е. в любом месте. 

Голосование по месту регистрации было необходимым только при использовании 

бумажного бюллетеня, для чего избирателю необходимо было подать 

соответствующее заявление до 2 сентября 2024 года включительно. Несмотря на то, 

что выход был найден на практике, удалось нивелировать вопрос использования 

одновременно и технических устройств для голосования и традиционных 

бумажных бюллетеней, на уровне законодательства обозначенный вопрос остается 

открытым, и также требует решения. 

Комментируя предлагаемые поправки в законодательство, глава ЦИК 
России на заседании комиссии пояснила, что новеллы касаются преимущественно 

выборов в г. Москва, прежде всего по причине отсутствия запланированных в 

соответствующих бюджетах статей расходов на оснащение субъектов РФ КЭГами, 
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несмотря на то, что в соответствии с финансово-экономическим обоснованием 

проекта закона, предлагаемые изменения не повлекут за собой дополнительных 

трат бюджета, что можно расценивать как неоспоримый плюс рассматриваемого 

предложения.  

Справедливо отметить, что на сегодняшний день далеко не все регионы 

обладают достаточной технической, ресурсной оснащенностью для таких 

нововведений. К примеру, в настоящее время не все субъекты РФ обладают 

возможностью проводить выборы с помощью дистанционного электронного 

голосования в силу отсутствия полноценного покрытия высокоскоростного 

Интернета. Вместе с тем, предлагаемые поправки так или иначе учитывают 
указанный недочет следующим образом: решение вопроса о использовании 

бумажного бюллетеня на выборах субъектов РФ и местных передается в 

полномочия соответствующей избирательной комиссии, что означает учет в 

каждом конкретном случае специфики и технической оснащенности регионов и 

представляет собой неоспоримый плюс. 

По словам заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева в 

перспективе возможна передача применяемых в Москве ТЭГов в субъекты РФ при 

замене их на новые образцы, но при решении ряда технических вопросов. Здесь 

вновь приходится столкнуться с слабой оснащенностью регионов, не способных 

пока обеспечить функционирование ТЭГов, работа которых тесно связана с 

электронными списками избирателей и серверами онлайн-голосования, а «у нас на 

сегодняшний день электронных списков избирателей пока ни в одном другом субъекте 

Российской Федерации в том виде, в классическом, в котором мы хотели бы иметь, 

нет»[12]. Иными словами, передача ТЭГов в субъекты РФ возможна либо при создании 

необходимой в регионах для этого технической базы, либо обеспечения автономной 

работы терминалов электронного голосования (без электронных списков избирателей и 

серверов онлайн-голосования).  

Кроме того, отказ от бумажных бюллетеней создаст определенные 

трудности в голосовании для возрастных категорий граждан, привыкших к 

традиционному варианту участия в выборах.  

Вместе с тем, не стоит забывать о такой, пусть и банальной, но все-таки 

актуальной причине, как экология. К избирательной кампании по выборам 

Президента РФ 2024 года было напечатано «больше 113 миллионов избирательных 

бюллетеней для проведения голосования» [13]. Приведенное большое количество 

изготавливаемых бюллетеней для голосования совершенно очевидно ставит 

вопросы сохранения лесов и экономии денежных средств на изготовление 

бумажных бюллетеней, и указанную проблему становится легко решить с помощью 

голосования через комплексы и терминалы электронного голосования, что также 

подчеркивает очевидные его преимущества и свидетельствует о необходимости 

дальнейшего его развития.  

Таким образом, подводя итог, следует сделать вывод о спорности 

своевременности предлагаемых поправок. С одной стороны, проведенный в г. 

Москва эксперимент демонстрирует положительный результат, с другой – далеко 

не все субъекты РФ готовы к такому резкому переходу. Иными словами, не стоит 

исключать возможности вывода бумажных бюллетеней из избирательных 

кампаний повсеместно, однако не в самой ближайшей перспективе. Как видится, 

традиционное голосование на бумажном бюллетене останется превалирующим в 

обозримом будущем хотя бы потому, что это возмутило большое количество 

избирателей, привыкших к такому варианту участия в выборах, по причине 

наличия «проблемы пользования гражданами современными гаджетами»[14, С. 

13]. Кроме того, организация электронного голосования на сегодняшний день 

представляется затруднительным для организации в следственных изоляторах 

(СИЗО), воинских частях. Таким образом, на стороне бумажного избирательного 
бюллетеня остаются такие доводы, как большее доверие избирателей, доступность 

и простота в использовании электоратом, возможность повторного пересчета 

голосов, а также отсутствие каких-либо технических требований к нему, в то время 
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как в пользу электронного голосования наряду с удобством использования 

выступает скорость подсчета голосов, как самый главный аргумент, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшего развития электронного 

голосования в России.  
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ON THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC VOTING  

IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A FORM OF EXERCISING ACTIVE SUFFRAGE 
 

Frolova T.Y. 

 

This article provides an overview of the use of electronic voting in the electoral 

process in the Russian Federation, its advantages, disadvantages and development 

prospects. The article provides a brief historical overview of the introduction of electronic 

voting into the electoral process. The article analyzes new changes in the electoral 

legislation related to the rejection of paper ballots during electronic voting by decision of 

the Central Election Commission of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 

CEC of Russia). The difference between the technical equipment of the subjects of the 

Russian Federation and Moscow (where the experiment on electronic voting has yielded 

positive results) has been identified, which determines the need for an individual 

approach to solving the issue of using predominantly electronic voting in each specific 

region of the Russian Federation, taking into account local specifics. 
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COIB, CEG, digitalization, digitalization of the electoral process, elections, ballot. 
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В данной статье анализируется влияние цифровых технологий 

робототехники на систему российского права. Авторы выделяют такие области 

правовой трансформации как, сфера гражданского права и гражданской 

ответственности, сфера интеллектуальной собственности, сфере трудового права, 

Защита данных и кибербезопасность. В работе определены направления, в рамках 

которых происходит цифровая трансформация права: перераспределение субъектов 

права и инновации в правовых процедурах и актах. В данных условиях делается 

вывод об адаптации законодательства к новым технологиям и создании нового 

правового статуса для роботов и ИИ-систем, что, в свою очередь, предполагает учет 

этической стороны правоотношений, так как робототехника касается более 

глубоких тем, таких как права и свободы человека в контексте использования 

роботизированных систем. 
 

Ключевые слова: право, цифровые технологии, правовая трансформация, 

правовое регулирование, гражданское право, трудовое право, гражданская 

ответственность, правовой статус, интеллектуальная собственность, правовая 

коллизия.  

 

 

В последние десятилетия цифровые технологии, включая робототехнику, 

оказывают все более значительное влияние на различные сферы человеческой 

деятельности, включая право. Роботизация и автоматизация процессов становятся 

важнейшими компонентами современного общества, обеспечивая эффективность и 

снижение затрат в таких отраслях, как промышленность, медицина, транспорт, а 

также в сфере обслуживания. Однако внедрение этих технологий не может 

происходить без учета правовых аспектов, поскольку они затрагивают интересы 

физических и юридических лиц, а также общества в целом. 

Правовое регулирование робототехники является многогранным и 

включает в себя как национальные, так и международные нормы, которые должны 

учитывать стремительное развитие технологий и соблюдение прав человека. 
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Судебная практика в данной области также продолжает формироваться, что 

свидетельствует о повышенной значимости этого вопроса в правовом контексте. С 

развитием ИИ возникают сложные правовые и этические вопросы, которые связаны 

с целым рядом правовых областей. 

Одной из таких областей является сфера гражданского права и гражданской 

ответственности. В данной сфере ключевой проблемой является вопрос 

ответственности за действия роботов. В традиционном праве ответственность за 

действия субъекта ложится на физическое лицо или юридическое лицо, которое 

действует через своих представителей. В случае с роботами ситуация значительно 

усложняется, так как роботы, оснащенные искусственным интеллектом, могут 
действовать независимо от человека и принимать решения на основе алгоритмов. 

Для регулирования этого вопроса рассматриваются несколько вариантов: 

ответственность может быть возложена на производителя робота, если он не 

обеспечил должную безопасность устройства или нарушил стандарты; возможно 

введение нового типа юридических субъектов – «роботизированных систем», 

которые будут обладать ограниченной правоспособностью и рассматривается 

внедрение понятия «искусственной личности», что позволит роботам иметь свои 

права и обязанности в рамках установленных правил. 

В российском законодательстве специальных норм, регламентирующих 

правовой статус роботов и порядок регулирования отношений с их участием в 

настоящий момент не разработано. Немногочисленные упоминания о данных 

объектах можно найти в ГОСТ 34.003-90 [1], где вводятся понятия 

«автоматизированная система» и «информационная технология», Приказе 

Минтруда России от 29.10.2015 №799н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Оператор демонтажных роботов для работ в высоких радиационных 

полях», где используется термин «робот» [2], ГОСТ Р ИСО 8373–2014 «Роботы и 

робототехнические устройства. Термины и определения» [3], содержащем 

основные дефиниции, а также в ст. 8, 32, 36, 37 и др. Воздушного кодекса РФ [4], где 

содержатся нормы о сертификации, регистрации, государственном учете и 

особенностях эксплуатации таких объектов как «беспилотное воздушное судно» и 

«беспилотная воздушная система». Отдельные упоминания об искусственном 

интеллекте встречаются также в правовых документах программного значения. 

Так, в программе «Цифровая экономика РФ», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 г. [5], технология искусственного интеллекта 

обозначена как одна из приоритетных сквозных технологий для решения вопросов 

обработки больших данных, распознавания объектов и интеллектуального поиска. 

Обобщая проведенные исследования и точки зрения по данному вопросу можно 

отчасти согласиться с проектом ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ в части 

совершенствования правового регулирования отношений в области 

робототехники» [6]. Данный нормативный акт на наш взгляд достаточно полно и 

подробно регламентирует права роботов, права их владельцев, предусматривает 

ответственность за действия роботов и т.д. 

Еще одной правовой областью, в которой необходима правовая 

трансформация в связи с развитием робототехники, является сфера 

интеллектуальной собственности. Роботы и их компоненты часто используют 

интеллектуальные алгоритмы, создаваемые для выполнения специфических задач, 

например, в области машинного обучения. Вопрос интеллектуальной собственности 

на эти алгоритмы и результаты работы роботов приобретает все большее значение 

и порождает проблему определения владельца результатов, созданных роботом. 

Таким владельцем может быть производитель робота, создатель алгоритма или сам 

робот. Проблема заключается в том, что в большинстве юрисдикций 

правообладателем является человек или юридическое лицо, а робот как таковой не 

может быть признан субъектом интеллектуальной собственности. 
ИИ и роботы уже сейчас могут быть отнесены к объектам гражданских прав, 

перечень которых установлен ст. 128 ГК РФ [7]: и ИИ, и роботов следует 

квалифицировать в качестве разновидности охраняемых результатов 
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интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности). Отнесение 

искусственного интеллекта и роботов к поименованным в ст. 128 ГК РФ объектам 

гражданских прав, во-первых, позволяет указанным объектам быть предметом 

гражданско-правовых сделок и участвовать в гражданском обороте (в том числе в 

рамках реализации инвестиционных проектов), а, во-вторых, обеспечивает 

возможность защиты прав на указанные объекты от посягательств третьих лиц. 

Так, например, в соответствии с п. 19 ст. 7 Закона о ГЧП [8] объектами соглашения 

о государственно-частном партнерстве могут быть: программы для ЭВМ, базы 

данных, информационные системы и (или) сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или других информационно-
телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы для ЭВМ 

и (или) базы данных, либо совокупность указанных объектов. В случае, если 

искусственный интеллект или робот выступает инструментом создания 

интеллектуальной собственности (а его деятельность определяется человеком), 

представляется, что подлежат применению общие правила ГК РФ о результатах 

интеллектуальной деятельности.  

Проблема же возникает в случае, когда такие активы создаются ИИ, 

действующим не в качестве инструмента, а автономно от оператора. В соответствии 

с действующим законодательством не представляется возможным установить, кто 

является автором указанных выше активов, созданных искусственным 

интеллектом (действующим автономно). Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 1228 

ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается 

исключительно физическое лицо (гражданин). В свою очередь искусственный 

интеллект не отнесен к субъектам гражданского права, перечень которых 

предусмотрен п. 1 ст. 2 ГК РФ, что в принципе исключает возможность признания 

за ним каких-либо гражданских прав. Во-вторых, важным элементом для 

признания авторства согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ является творческий характер 

труда автора. 

В сфере трудового права также возникают правовые коллизии, так как 

роботы и автоматизированные системы становятся все более эффективными в 

выполнении различных задач, что ведет к замещению человеческого труда в ряде 

профессий. Применение роботизированных технологий может повлиять на 

занятость и условия труда, а вопросы, касающиеся трудового законодательства, 

возникнут связи с тем, как и какие права должны быть защищены для людей, чьи 

рабочие места могут быть заменены роботами, и как обеспечить адаптацию 

работников к новым условиям. Если говорить языком права – робот, даже принятый 

на работу- не отвечает требованиям ст. 20 ТК РФ [9], определяющей, что работник- 

физическое лицо, достигшее определенного возраста, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем. Для того, чтобы заключить трудовой договор нужна 

воля работника на его заключение, которой роботы обладать не могут. 

Защита данных и кибербезопасность – сфера, которая становится все более 

уязвимой в связи с развитием робототехники, потому что роботы, особенно те, 

которые оснащены искусственным интеллектом и активно используют данные для 

принятия решений, могут собирать, хранить и обрабатывать большое количество 

личной и конфиденциальной информации. Необходимость защиты персональных 

данных является одним из основных направлений регулирования отношений в 

сфере ИИ и робототехники, обозначенных в Распоряжении Правительства РФ от 

19.08.2020 г. № 2129-р [10]. 

Все выше обозначенные сферы правового регулирования, на которые 

оказывает воздействие технология робототехники, с неизбежностью предполагают 

цифровую трансформацию права. Внедрение робототехники в различные сферы 

деятельности влечет такой признак цифровой трансформации права, как 

перераспределение субъектов права. Если ранее все действия, связанные с 
правовыми последствиями, были связаны исключительно с физическими или 

юридическими лицами, то с развитием робототехники возникает необходимость 

регулирования правового статуса самих роботов и их взаимодействия с человеком, 
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а также вопрос ответственности за действия автономных роботов, так как 

некоторые роботы-помощники, оснащенные искусственным интеллектом, могут 

принимать решения без участия человека. Для решения данной проблемы 

возможно признание «электронной личности» или «роботизированного субъекта», 

что является ярким примером цифровой трансформации правовых понятий. 

Еще одним признаком цифровой трансформации права являются 

инновации в правовых процедурах и актах. Цифровизация права способствует 

внедрению новых процедур и подходов к его реализации. Внедрение электронных 

подписей, блокчейн-технологий для регистрации сделок и прав, использование 

смарт-контрактов (самовыполняющихся контрактов, регулируемых кодом), а 
также использование ИИ для анализа и составления правовых документов – все это 

примеры того, как робототехника и другие цифровые технологии изменяют 

традиционные правовые процедуры [11; 12; 13; 14]. 

Другими словами, изменения в правовой системе и преобразования в 

правовом регулировании, связанные с развитием робототехники, включают в себя 

адаптацию законодательства к новым технологиям и создание нового правового 

статуса для роботов и ИИ-систем. В первом случае мы говорим о том, что с 

традиционной точки зрения роботы и ИИ-системы не могут быть юридическими 

субъектами, и ответственность за их действия всегда возлагается на их создателей 

или владельцев. Примером адаптации законодательства к данной ситуации можно 

назвать инициированные в Европейском Союзе законодательные проекты, 

касающиеся «роботов с правами» или «искусственной личности». Это новое 

направление обсуждения предполагает возможность наделения роботизированных 

систем определенными правами и обязанностями, если они способны действовать 

автономно и принимать решения без участия человека. Кроме того, появляются 

новые правовые механизмы для регулирования использования роботов в 

различных сферах. 

Во втором случае речь идет о создании нового правового статуса для роботов 

и ИИ-систем. С развитием робототехники возникает вопрос о правовом статусе 

роботов, особенно если они становятся автономными и способны принимать 

собственные решения. Такой правовой статус мог бы включать в себя элементы 

прав и обязанностей, аналогичные правам и обязанностям физических и 

юридических лиц, например, ответственность за ущерб, права собственности на 

имущество, обязанности в области интеллектуальной собственности, обязательства 

по обеспечению безопасности.  

Все вышесказанное заставляет задуматься и об этической стороне 

правоотношений, так как робототехника касается более глубоких тем, таких как 

права и свободы человека в контексте использования роботизированных систем. 

Данному вопросу уделяется особое внимание в Распоряжении Правительства РФ от 

19 августа 2020 г. № 2129-р, в котором в качестве одного из принципов 

регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототехники указывается 

человеко-ориентированный подход и формирование свода этических правил 

внедрения и применения ИИ и робототехники. 

Технология робототехники порождает новые вопросы, такие как: может ли 

робот нарушать этические нормы (например, в случае с роботами-убийцами в 

армии), как следует относиться к правам роботов в будущем (например, могут ли 

роботы иметь права на свободу или на собственность), и как регулировать 

поведение роботов в отношении людей. 

Другими словами, отражение изменений в нормативно-правовых актах, 

связанных с развитием робототехники, является своеобразной реакцией на вызовы, 

которые ставят перед собой такие технологии, появляются новые законодательные 

инициативы как на национальном, так и на международном уровне. Среди таких 

инициатив выделяется разработка законов, регулирующих использование 
автономных систем (в частности, законодательство, регулирующее использование 

автономных транспортных средств и роботов в разных сферах) и формирование 

правовых норм, касающихся ответственности за действия роботов. 
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Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать вывод 

о том, что развитие робототехники оказывает значительное влияние на правовую 

систему, требуя от нее адаптации к новым условиям, вызванным внедрением 

автономных систем, искусственного интеллекта и других технологических 

инноваций. Новые субъективные и вещные права получают надлежащую правовую 

характеристику, что иллюстрирует ст. 141.1 «Цифровые права» Гражданского 

кодекса РФ (введена Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ). 
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LEGAL REGULATION AND LEGAL TRANSFORMATION  

IN THE CONTEXT OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND ROBOTICS 

 
Shtanko M.A. 

 

This article analyzes the impact of digital robotics technologies on the Russian 

legal system. The authors identify such areas of legal transformation as the sphere of civil 

law and civil liability, the sphere of intellectual property, the sphere of labor law, data 

protection and cybersecurity. The paper identifies the areas within which the digital 

transformation of law is taking place: the redistribution of subjects of law and innovations 

in legal procedures and acts. Under these conditions, it is concluded that legislation should 

be adapted to new technologies and a new legal status should be created for robots and 

AI systems, which, in turn, requires consideration of the ethical side of legal relations, 

since robotics concerns deeper topics such as human rights and freedoms in the context 

of the use of robotic systems. 

 

Keywords: law, digital technologies, legal transformation, legal regulation, civil 

law, labor law, civil liability, legal status, intellectual property, legal conflict. 
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Публикация отражает исследование инструментария правовой защиты прав 

и свобод детей в современном обществе. Автор рассматривает юридические 

механизмы, способствующие полноценной реализации законных интересов детей, 

и конкретизирует нормативно- правовые акты их закрепляющие. В работе 

дифференцируются инструменты защиты прав детей по различным основаниям, в 

том числе, по субъектам реализации и в этом контексте автор рассматривает 

возможность совершенствования правовых механизмов обеспечения прав и свобод 

детей. Данные механизмы нуждаются в проработке на федеральном и 

региональном уровне с повышением доступности обращения к соответствующим 

субъектам самих детей. 

В работе подчеркивается, что в современном обществе увеличилось 

количество вариантов нарушения прав детей, учитывая цифровизацию и иные 

инновационные тенденции. Дети не защищены от негативной информации и 

максимально уязвимы в онлайн пространстве, что минимизирует правовые 

гарантии и подвергает угрозе их жизнь и здоровье. Именно поэтому автор 

подчеркивает необходимость разработки нормативно- правовых актов, 
обеспечивающих безопасность детей в онлайн и офлайн реальности. 

Целью исследования автор определил конкретизацию инструментов 

защиты прав детей, объектом ̶ возможные нарушения данных прав, предметом ̶ 

инструментарий реализации прав и свобод ребенка. 

 

Ключевые слова: защита детства, права и свободы детей. правовое поле, 

юридические механизмы, уполномоченный по правам ребенка, дискриминация, 

жестокое обращение, омбудсмен, психологическая защита. нормативная база 

 

 

Актуальность защиты прав детей в современном обществе вполне очевидна. 

Она обусловлена множеством рисков и опасностей, которые сопровождают 

подрастающее поколение практически во всех сферах жизнедеятельности. При этом 

не всегда возможно защитить права и свободы детей физически, психологически и 

юридически. Именно это и представляет собой главные сложности и необходимость 

изучения тех инструментов и механизмов, которые призваны обеспечивать 

реализацию прав детей в правовом поле российского государства. 

Безусловно, законодательная база, закрепляющая и охраняющая права и 

интересы детей, определена как в международном пространстве (Женевская 

декларация прав ребенка (1924 г.), Конвенция о правах ребенка (1989 г.), так и на 
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федеральном уровне (ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Семейный 

кодекс РФ и пр.). Л. Ш. Бекбутаева [2] подчеркивает значимость сформированной 

нормативно- правовой базы в данной сфере, однако в своей же работе говорит о том, 

что ежегодно 1,5 млн. детей в мире подвергается какому-либо виду насилия, что, 

конечно же, никак не соотносится с реальностью защиты и соблюдения прав 

ребенка. 

Подобный диссонанс в реальной жизни актуализирует проблематику 

изучения тех механизмов и институтов, которые призваны соблюдать права и 

свободы детей, способствовать их закреплению и реализации в обыденной жизни. 

Именно поэтому целью работы мы определили конкретизацию инструментов 
защиты прав детей, объектом ̶ возможные нарушения данных прав, предметом ̶ 

инструментарий реализации прав и свобод ребенка. 

На уровне государства и отдельных субъектов РФ регулярно поднимаются 

вопросы не только о совершенствовании законодательства, которое обеспечивает 

защиту детей, но и о работе соответствующих правовых институтов, о доступности 

обращений детей и подростков в случаях насилия, жестокого обращения. В 

контексте исследования работы правовых инструментов реализации прав детей 

необходимо выделить признаки их классификации и дифференцировать. Это нужно 

для того, чтобы конкретизировать методы профилактики нарушения прав детей. 

Существенным нам представляется определение исследовательских задач: 

- уточнить сущность реализации прав детей в РФ и содержательные 

моменты их нарушения; 

- дифференцировать инструменты правовой защиты детей в нашем 

государстве; 

 - наметить перспективы совершенствования правовых механизмов 

соблюдения прав и свобод ребенка. 

В работе нами использованы теоретические методы, такие как 

сравнительный анализ источников, освещающих различные аспекты данной темы. 

Значимы публикации, отражающие роль международных и российских правовых 

документов в защите прав детей (Л. Ш. Бекбутаева, Н. И. Алексеева и пр.), 

конкретизирующие сам механизм соблюдения прав и свобод (Е. А. Малыгина, Е. Л. 

Дагдаляниди), а также касающиеся отдельных инструментов правового 

регулирования (С. Н. Исаева, А. С. Кеосиди). 

Работы современных авторов позволяют не только проанализировать 

реальную ситуацию с правовым обеспечением защиты интересов и свобод детей, но 

и выявить проблемные зоны, риски, наметить перспективы совершенствования 

административного и правового инструментария (Г. А. Майстренко,  

А. Г. Майстренко). 

Сущность реализации прав детей в РФ и содержательные моменты их 

нарушения. 

Исходя из исторической практики, опыта в различных сферах 

жизнедеятельности, дети являются одной из самых уязвимых категорий населения 

и именно поэтому их законные права и свободы нуждаются в максимальной защите 

и соблюдении реализации. В.В. Шаталюк, Р.Р. Шарин,  

А.А. Бабинец [11], как и другие исследователи, и практики утверждают, что ребенок 

обладает особым правовым статусом и многие права ему даются естественно, после 

рождения (на жизнь, образование, медицинское обслуживание), в отличие от прав, 

которые необходимо приобретать, к примеру, с возрастом (право голосовать).  

Однако, А. И. Карпов и Ю. С. Мнацаканян [4] говорят в своей работе о том, 

что права ребенка в международном пространстве носят декларативный характер и 

не все они реализуются в реальной жизни. При этом характер норм, которые 

защищают права детей публично-правовой либо частноправовой и действуют они 

разрознено, контактируя лишь в случаях достаточно сложных и неразрешимых 
лишь одной нормой права. К примеру, это может касаться защиты имущественных 

и неимущественных прав детей-сирот либо детей- инвалидов. 
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В иных случаях, как подтверждают А. Г. Майстренко и Г. А. Майстренко [7] 

даже такие естественные права как право на жизнь, проживание и воспитание в 

семье, общение с родителями, братьями и сестрами соблюдаются не всегда и это 

является поводом для актуализации правозащитной проблематики. 

Кроме того, такие исследователи как А. А. Игушева [3] говорят о новой 

группе проблем – цифровой, в которой таится множество рисков не только для 

личностного развития, но и для физического, психического здоровья и жизни детей 

и подростков. Основным инструментом обеспечения права детей на безопасность, в 

том числе, информационную, является формирование цифровой грамотности и 

правосознания, включающего ответственность за такие действия как 
кибербуллинг, распространение недостоверной информации, создание негативно 

ориентированных сообществ и прочие подобные проявления деструктивной 

активности. 

Как подчеркивает данный автор, естественными гарантами прав и 

защитниками ребенка являются родители либо законные представители. Однако, 

зачастую они же и бывают субъектами нарушения свобод и интересов детей. В этом 

и состоит сложность защиты прав ребенка: определение ситуации невыполнения 

родительских обязанностей, к примеру, четко закреплено в контексте понимания, 

сколько времени ребенок определенного возраста может провести без присмотра, 

однако, при наличии факторов объективных, либо форс-мажора данные критерии 

работают не всегда. 

Сложность защиты прав также, как отмечают различные авторы [7], 

заключается в трудности выявления фактов их нарушений, т.к. дети не всегда могут 

об этом сообщить, а специалисты ̶ выявить подобные факты. 

Инструменты правовой защиты детей в Российской Федерации 

В современном российском государстве инструментов, которые призваны 

обеспечивать реализацию прав и свобод детей, великое множество. Это обусловлено 

тем, что правовое поле, в котором реализуются интересы и свободы детей, включает 

вопросы имущественного и неимущественного характера. с которыми связана 

организация жизнедеятельности детей. Конечно же, юридический инструментарий 

соблюдения, к примеру, наследственных прав, отличается от содействия ребенку в 

получении основного образования или реализации прав специфических категорий 

детей (сироты, дети-инвалиды). Это обостряет необходимость рассмотрения 

различных видов правовых инструментов, которые гарантируют детям в РФ 

полноценную жизнь и развитие. 

Отечественные авторы [2], [4] дифференцируют несколько групп 

инструментов, обеспечивающих реализацию прав детей. 

В первую группу возможно отнести нормативно- правовые документы, 

направленные непосредственно на регулирование семейных отношений, вопросов, 

связанных с обучением, развитием, жизнью и здоровьем детей. Сюда можно 

отнести Семейный кодекс РФ, Федеральные и региональные законы, в том числе, 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах профилактики» и пр. 

Данная группа инструментов характеризуется относительной стабильностью, 

регламентированностью и конкретикой, закрепленной в нормативно- правовых 

актах. Эти инструменты позволяют конкретизировать содержание прав, 

значимость их соблюдения. 

Вторую группу составляют органы и специалисты, которые занимаются 

решением вопросов, связанных с жизнедеятельностью детей и подростков (органы 

опеки, отделы образования, социальные педагоги, инспекторы ПДН). 

Инструментарий работы данных субъектов отражается в механизмах, алгоритмах 

взаимодействия с детьми, родителями, соответствующими органами. Функции 

данных субъектов достаточно обширны: контроль сделок с имуществом, где 

частично собственники - дети, работа с неблагополучными семьями, 
сопровождение и патронаж опекаемых и приемных семей, надзор за деятельностью 

учреждений и организаций, в которых живут дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Особую роль играют такие исполнители как органы социальной защиты 
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и социального обслуживания населения (в особенности, центры социального 

обслуживания, социально- реабилитационные центры), ведущие 

непосредственную работу с семьей и детьми. 

Инструментарий работы данных субъектов можно разделить на три 

категории: 

- раннее выявление неблагополучия, беспризорности, нарушения прав 

ребенка на лечение, проживание в семье. Такие механизмы регулируются, к 

примеру, законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (посл. изм. 8 августа 2024 

г.);  
-работа со случаями нарушения прав: инструменты, позволяющие 

восстановить права и свободы детей, к примеру законы от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- соблюдение прав детей особых категорий. Сюда включены дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети- инвалиды, дети участников 

боевых действий и пр. Данные категории приобретают специфические права, 

обусловленные статусом и их соблюдение, и охрана являются одной из функций 

правового государства. 

Достаточно большие полномочия определены Комиссиям по делам 

несовершеннолетних: профилактика безнадзорности и правонарушений, 

выявление причин правонарушений и преступлений, которые совершаются против 

детей, а также сопровождение детей в трудной жизненной ситуации либо в 

социально опасном положении. 

Прокуратура и органы внутренних дел способствуют судебной защите 

имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних, реализации мер 

принудительного изъятия детей из семьи, розыска лиц, уклоняющихся от 

воспитания детей, лишения или восстановления родительских прав. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность Уполномоченного по 

правам ребенка, специалиста, координирующего деятельность всех субъектов и 

реализации инструментария осуществления прав детей. Его деятельность 

регулируется Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ Об Уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации.  

 В качестве отдельного института уполномоченный по правам ребенка 

является одним из важнейших субъектов, осуществляющих алгоритмы и 

механизмы реализации прав и свобод детей. В компетенцию уполномоченных по 

правам ребенка входит [5] координация деятельности учреждений и ведомств, 

работающих с детьми, информирование семей, имеющих детей, а также 

просветительская работа с самими детьми в контексте реализации их прав, участие 

в судебной защите прав ребенка (представители Уполномоченного выступают в 

суде). Важным компонентом является контроль и сопровождение деятельности 

замещающих, опекунских семей, участие в подготовке граждан, желающих взять 

на воспитание ребенка. Это возможно назвать одним из значимых компонентов 

инструментария реализации прав детей̶ профилактики их нарушения, 

формирования родительского правосознания. Однако, данный правовой 

инструментарий также нельзя определить, как совершенный. По мнению Н. А. 

Родованской [10], это обусловлено постоянным контролем Уполномоченного по 

правам ребенка со стороны властей и региона 

Общественные организации, фонды, движения также могут выступать 

реализаторами инструментария правовой защиты детства, выступая в суде, 

оказывая правовую помощь и поддержку нуждающимся детям и подросткам. В 

качестве подобных примеров можно привести Фонд «Дети в беде», АНО «Живая 
помощь», Фонд «Планета детства» и пр. 

Н. И. Алексеева [1] в публикации уделяет существенное внимание судебной 

защите прав ребенка, т.к. она напрямую связана с реализацией прав детей в семье 
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(жилищные, иные имущественные права, право на общение и проживание с 

родителями, у которых нет лишения и ограничения родительства и пр.). Подобные 

инструменты определены законодательным статусом несовершеннолетнего, 

вследствие которого наступают права на приоритетность жизненно важных 

интересов ребенка над взрослыми, на защиту от жестокого обращения со стороны 

взрослых и пр.). Признание особого правового статуса ребенка явилось важнейшим 

шагом на пути к полноценной реализации административного и правового 

инструментария защиты прав детей, в частности, создания в ряде регионов РФ 

ювенальной юстиции. 

В целом, проанализировав деятельность основных субъектов по защите прав 
детей в РФ и реализуемый ими инструментарий, мы можем отметить ряд некоторых 

проблем: 

-разрозненность действий субъектов, осуществляющих защиту прав детей, 

а вследствие этого ̶ недостаточно высокая эффективность применяемого 

инструментария. Н. И. Алексеева при этом подчеркивает, что для реализации 

инструментария создано и функционирует множество органов и учреждений, 

однако отсутствует единый координационный центр и четкость в осуществлении 

правозащитных действий [1, с. 247]; 

- недостаточная информированность детей о возможности осуществления 

своих прав. Даже при обилии информации о детском телефоне доверия, 

деятельности представителей Уполномоченного по правам ребенка в регионах и 

иных материалов, дети не всегда имеют возможность обратиться за помощью 

вследствие отдаленности проживания, труднодоступности и плохого качества, 

интернет- и телефонной связи. 

Перспективы совершенствования правовых механизмов соблюдения прав и 

свобод ребенка 

Несмотря на сформированность системы правовой защиты детей, мы видим, 

что выявлено достаточно много «проблемных» и «рисковых» моментов, что 

обуславливает необходимость совершенствования инструментов и механизмов, 

функционирующих в современном правовом поле. 

Сами по себе риски связаны не только с реализацией механизмов, но и 

сложностью выявления нарушений прав детей. Именно поэтому мы рекомендуем 

основное внимание уделять реализации механизмов раннего выявления 

неблагополучия в семье, профилактике жестокого обращения, что позволит 

пресекать попытки нарушения прав детей на безопасность, проживание в семье и 

пр. Подобный инструментарий закреплен не только в ФЗ «Об основах системы 

профилактики в РФ», но и в различных федеральных проектах и программах 

(«Технологии раннего выявления семейного неблагополучия», «Интенсивная 

семейная терапия» и пр.). 

Кроме того, очень важным элементом, по мнению А. С. Кеосиди [6], является 

формирование и закрепление правосознания у участников гражданских и семейных 

отношений в контексте реализации прав детей. Это возможно при активном 

включении таких правовых институтов как Уполномоченный по правам ребенка, 

служба медиации, призванные не только работать с жалобами и конфликтами, но 

также проводить профилактическую, просветительскую работу с детьми и 

подростками, родителями, гражданами, желающими взять на воспитание детей, 

специалистами, которые работают с детьми и иными структурами и ведомствами. 

В целях совершенствования инструментария осуществления прав и свобод 

детей необходимо говорить о трансформации концептуальных положений и 

определить группы субъектов, взаимодействие которых крайне необходимо: 

-субъекты, реализующие непосредственно инструменты защиты прав и 

свобод детей: уполномоченные по правам ребенка, инспекторы КНДНиЗП, 

адвокаты, сотрудники органов внутренних дел; 
-субъекты, связанные с реализацией инструментов, направленных на 

организацию жизнедеятельности детей, что также связано с защитой их прав: 

педагогические, медицинские работники и пр. 
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Значимым направлением реализации прав и свобод детей является 

внедрение в жизнь документов, в которых прописаны содержательные моменты, 

касающиеся прав детей. К примеру Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 

2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации» гарантирует 

детям право на получение разнообразного образования, Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29. 05. 2015 № 996-р определяет круг 

субъектов, работающих в сфере культуры и образования. 

При подведении итогов нашей работы необходимо акцентировать внимание 
на тех рисках, которые сопровождают реализацию прав и свобод детей и 

подвергают опасности жизнедеятельность и развитие личности в целом. 

Особо необходимо «проработать» инструменты, которые обеспечивают не 

только личную, физическую, но и информационную онлайн безопасность. Кроме 

определения персональных данных и конфиденциальности информации считаем 

актуальным определение круга безопасных ресурсов и ограничение (возможно в 

локальных актах) функционирования потенциально угрожающих жизни и 

здоровью детей. 

Кроме того, говоря о доступности таких субъектов как уполномоченный по 

правам ребенка, телефон доверия, важно обеспечить сохранность 

конфиденциальности при дальнейшем сопровождении ребенка (психолого- 

педагогическом, юридическом), что обеспечит гарантии реализации законных прав 

и интересов. 
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TOOLS FOR PROTECTING CHILDREN'S RIGHTS  

IN THE MODERN LEGAL FIELD 

 

Yagunova E.E. 

 

The publication reflects a study of the tools of legal protection of children's rights 

and freedoms in modern society. The author examines the legal mechanisms that 

contribute to the full realization of the legitimate interests of children and specifies the 

normative legal acts that consolidate them. The paper differentiates the tools for 
protecting children's rights on various grounds, including the subjects of implementation, 

and in this context, the author considers the possibility of improving the legal mechanisms 

for ensuring children's rights and freedoms. These mechanisms need to be worked out at 

the federal and regional levels to increase the accessibility of access to relevant subjects 

for children themselves. 

The paper emphasizes that in modern society, the number of ways to violate 

children's rights has increased, taking into account digitalization and other innovative 

trends. Children are not protected from negative information and are as vulnerable as 

possible in the online space, which minimizes legal guarantees and endangers their lives 

and health. That is why the author emphasizes the need to develop regulatory legal acts 

that ensure the safety of children in online and offline reality. 

The author defined the purpose of the study as the specification of tools for 

protecting children's rights, the object of possible violations of these rights, and the 

subject of the toolkit for the implementation of children's rights and freedoms. 

 

Keywords: protection of childhood, rights and freedoms of children. legal 

framework, legal mechanisms, Commissioner for Children's Rights, discrimination, 

abuse, Ombudsman, psychological protection. regulatory framework. 
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Статья посвящена исследованию правовых аспектов использования 
судебной практики в рамках гражданского процесса, а также одной из актуальных 

проблем ее применения – проблеме ограничения свободы творчества судей при 

рассмотрении дел в гражданском процессе. В современных реалиях подчеркивается 

значимость данного вопроса. Применяемая методология анализа способствует 

формированию концептуальных позиций для улучшения гражданского 

процессуального правового регулирования.  

В современном правовом государстве судебная власть играет ключевую роль 

в обеспечении справедливости и защиты прав граждан. Судьи, как представители 

этой власти, наделены определенной свободой творчества, позволяющей им 

принимать решения в рамках гражданского процесса. Однако эта свобода не 

является абсолютной и подвержена ограничениям, что порождает множество 

вопросов и проблем, касающихся правоприменительной практики. В данной работе 

мы будем рассматривать ограниченную свободу творчества судей в гражданском 

процессе, анализируя ее последствия для прав и свобод граждан, а также влияние 

на правоприменительную практику в целом. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях динамично 

меняющегося законодательства и разнообразия правоприменительных практик, 

судьи сталкиваются с необходимостью принимать решения, которые могут 

существенно влиять на судьбы людей. Судебная практика, как правило, не всегда 

единообразна, что может приводить к правовым неясностям и неопределенности. 
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Важно отметить, что судейское усмотрение, хотя и является необходимым 

инструментом для учета индивидуальных обстоятельств каждого дела, может 

также стать источником произвольности и несправедливости, если не будет четко 

регламентировано. 

В рамках данной работы мы будем освещать несколько ключевых аспектов, 

связанных с проблемой ограниченной свободы творчества судей в гражданском 

процессе. Во-первых, мы рассмотрим законодательные рамки, в которых 

осуществляется судейское усмотрение, и проанализируем, как эти рамки влияют на 

правоприменение. Мы также уделим внимание критериям правоприменения, 

подчеркивая необходимость единообразия в судебной практике, что является 
важным условием для обеспечения правовой определенности и защиты прав 

граждан. 

Далее, мы проведем анализ судебных решений, опираясь на примеры из 

практики, чтобы продемонстрировать, как судейское усмотрение может приводить 

к различным результатам в схожих ситуациях. Это позволит нам выявить 

существующие проблемы и недостатки в правоприменительной практике, а также 

проанализировать, как они могут быть устранены. Важным аспектом нашего 

исследования станет сравнение судейского усмотрения в гражданском процессе с 

аналогичными механизмами в других юрисдикциях, что позволит выявить лучшие 

практики и подходы, которые могут быть применены в нашей стране. 

Кроме того, мы предложим рекомендации по улучшению 

правоприменительной практики, направленные на гармонизацию судейского 

усмотрения и обеспечение защиты прав граждан. Эти рекомендации будут 

основываться на проведенном анализе и сравнении, а также на существующих 

научных и практических разработках в данной области. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, проблемы судебной практики, 

Гражданский кодекс, судебный процесс, свобода творчества, Гражданско-

процессуальный кодекс РФ, Постановления Пленума Верховного суда РФ, 

процессуальные правила. 

 

 

Вопрос свободы творчества судей в гражданском процессе является 

многоаспектным и требует внимательного изучения как юридическими, так и 

этическими соображениями. Судья, принимая решение по делу, оказывается в 

уникальной позиции, где ему необходимо балансировать между строгими законами 

и его личным пониманием справедливости и морали. Эта ситуация особенно важна 

в контексте судебной этики, где каждое действие судьи может существенно 

повлиять на его авторитет и на восприятие правосудия в целом. Важно отметить, 

что судьи должны избегать конфликтов интересов и любых действий, которые 

могут подорвать их объективность и беспристрастность [1]. 

Законодательные рамки, в которых действуют судьи, предполагают наличие 

строгих ограничений на их деятельность вне службы. Например, согласно Кодексу 

судейской этики, судья не должен использовать своё служебное положение для 

получения личной выгоды и должен избегать любых форм коммерческой 

деятельности, кроме тех, что связаны с педагогической или научной деятельностью 

[2]. Однако на практике вопрос о том, что можно считать «творческой 

деятельностью», иногда вызывает споры. Участие в таких видах деятельности, как 

фотографирование, может поставлять судей в затруднительное положение, так как 

это может восприниматься как нечто более оригинальное, чем просто заработок [3]. 

Судебное усмотрение представляет собой важный элемент в 

правоприменении и даёт судье возможность учитывать индивидуальные 

особенности каждого дела. В рамках гражданского процесса это усмотрение может 
проявляться в разных аспектах, включая выбор доказательств, интерпретацию 

норм права и принятие во внимание моральных и этических соображений. Однако 
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важно помнить, что это усмотрение не является абсолютным и должно действовать 

в рамках установленных правил и норм [4]. 

Одной из больших проблем является отсутствие единообразия в 

применении судьями своих творческих подходов. Это может затруднить 

предсказуемость судебных решений и повлиять на доверие общества к судебной 

системе. Судейская практика должна ориентироваться на нормы закона, однако её 

интерпретация может отличаться в зависимости от личного опыта и взглядов 

каждого судьи. Именно здесь может проявляться ограниченная свобода творчества 

судей, которая в свою очередь может привести к несоответствиям в 

правоприменительной практике [5]. 
Внешние факторы также оказывают влияние на решения судей. 

Общественное мнение, медийное освещение и иногда давление со стороны власти 

могут внушать судье необходимость принять решение, которое может расходиться 

с его личным пониманием справедливости. Это ведёт к тому, что судьи иногда 

оказываются в ситуации, когда им приходится принимать решения, которые не 

являются выражением их внутреннего убеждения о том, что является 

справедливым и правильным [1]. 

Таким образом, вопрос о свободе творчества судей в гражданском процессе 

остаётся открытым и требует дальнейшего анализа. Необходимость в 

существовании баланса между законодательными рамками, этическими нормами и 

индивидуальными подходами каждого судьи подчеркивает сложность 

правоприменительной практики. Судьи должны помнить, что их действия могут 

оказывать значительное влияние на восприятие правосудия и доверие к судебной 

системе в целом. В этой связи, главной задачей современного правоприменителя 

остаётся нахождение компромисса между творческой свободой и необходимостью 

следовать букве закона. 

Правовая система Российской Федерации является сложной многослойной 

структурой, в которой важное значение играет вопрос судейского усмотрения в 

гражданском процессе. Этот аспект правоприменения формируется под 

воздействием законодательных актов, практики судов и теоретических концепций, 

и является неотъемлемой частью функционирования суда как государственного 

органа, призванного осуществлять правосудие. 

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, суде действуют в 

рамках закона, однако наличие возможности применения судейского усмотрения 

предполагает, что судебные органы могут принимать решения, опираясь на 

собственные оценки и интерпретации норм права. Это становится особенно 

актуальным при рассмотрении дел, где законодательство не содержит четко 

определенных правил для конкретных ситуаций [6]. Таким образом, судья 

оказывается в положении, когда ему приходится принимать решения в условиях 

неопределенности и противоречий. 

Судебное усмотрение подразумевает наличие некоторой свободы для судьи 

в интерпретации и применении норм права, что, с одной стороны, позволяет 

учитывать индивидуальные обстоятельства дела, а с другой – создает риски 

произвола и отсутствия единообразия в правоприменении. Одной из задач 

правовой системы является достижение баланса между этими этапами, где судья 

использует свои знания, опыт и интуицию для удовлетворения правосудия [7]. 

Законодательные рамки, регулирующие данное усмотрение, 

непосредственно связаны с принципами правосудия, которые, в свою очередь, 

должны соблюдать как суди, так и сами органы. По сути, судья должен принимать 

решения на основании закона, однако интерпретация его норм может 

варьироваться. Статья 12 Гражданского процессуального кодекса прямо указывает 

на то, что судья должен осуществлять правосудие на основе закона, что служит 

основой для возникновения различных подходов к осуществлению судебного 
усмотрения [8]. 

Различные подходы к пониманию и использованию судебного усмотрения 

влияют на фактическую реализацию законов. Теоретические исследования 
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утверждают, что усмотрение представляет собой важную составляющую 

эффективного правосудия, позволяя учитывать динамику социальных отношений 

и увеличивая гибкость судебной практики [9]. В то же время, исследование 

примеров судебных решений показывает, что применение усмотрения может 

приводить к противоречивым решениям, порождая вопросы о правосудии и 

законности действий судов. В этих условиях важно вести постоянный диалог о 

рамках и границах судейского усмотрения. 

На практике, особенно в гражданских делах, судьи сталкиваются с 

необходимостью оценки множества факторов, и в этом контексте их усмотрение 

становится важным инструментом. Однако существует риск, что чрезмерное 
использование этого инструмента может привести к ситуациям, когда результаты 

решений будут зависеть не столько от фактических обстоятельств дела, сколько от 

личных взглядов и предвзятостей судей. Это ставит под сомнение не только 

легитимность решений, но и саму суть правосудия как непредвзятого и 

справедливого процесса [10]. 

Таким образом, вопрос о судебном усмотрении в гражданском процессе 

требует комплексного подхода: необходимо учитывать как законодательные 

аспекты, так и практические последствия применения норм. Задача правовой 

системы заключается в том, чтобы создать условия для максимально объективного 

и взвешенного применения судейского усмотрения, способствуя единству судебной 

практики, что является важным для обеспечения доверия общества к судебной 

системе. 

В гражданском процессе судьи сталкиваются с необходимостью применять 

свои творческие способности в условиях ограниченности, обусловленной 

нормативными актами и требованиями правоприменительных стандартов. Эти 

стандарты задаются как законодательством, так и формировавшейся судебной 

практикой, позволяя судье выбрать наиболее целесообразный путь разрешения 

дела, основываясь на принципах справедливости и разумности. 

Важным критерием правоприменения является законность и 

обоснованность судебного решения. Судья должен увериться, что его решение 

действительно соответствует законодательству и оправдано в конкретной 

ситуации. Это требует от него не только глубоких правовых знаний, но и 

способности анализировать фактические обстоятельства с учетом специфики дела 

[9]. 

Внутреннее убеждение судьи – это еще один элемент, который должен 

учитывать судья при вынесении решения. Судья, принимая решение, опирается не 

только на букву закона, но и на свои нравственные убеждения. Это может привести 

к различным результатам в аналогичных делах, что в свою очередь ставит под 

сомнение единообразие правоприменения в гражданском процессе [11]. 

Разумность и справедливость – критерии, которые необходимо соблюдать 

при реализации судейского усмотрения. Судья не должен действовать на основе 

личных предположений или инстинктов, но и не может игнорировать значение 

человеческой жизни, интересы сторон. Обладая свободой усмотрения, судья также 

несет ответственность за свои действия и решения, которые должны быть 

мотивированными и направленными на достижение правосудия [6]. 

Установление четких пределов применения судейского усмотрения и 

контроль над его реализацией становятся необходимыми условиями для 

повышения доверия к судебной системе. 

Качество подготовки судей влияет на успех их работы. Чем более 

квалифицированный юрист становится судьей, тем меньше возникает проблем с 

правоприменением. Эффективность судьи во многом зависит от уровня его 

юридического образования и опыта, что подчеркивается в работах многих 

исследователей [12]. Проведение регулярных обучающих курсов и семинаров для 
судей, анализ их ошибок и успехов в разрешении гражданских дел будут 

способствовать повышению качества судебных решений. 
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Невозможность достижения единообразия в правоприменении в 

гражданском процессе может привести к социальным конфликтам и недовольству 

со стороны граждан. Это требует от правоприменителей не только знания норм 

права и стремления их соблюдать, но и учета мнений экспертов и практиков, что в 

конечном итоге позволит реформировать систему правосудия и сделать ее более 

прозрачной. 

Судебная практика должна опираться на проверенные временем принципы 

и подходы, однако при этом важно оставлять место для судебного усмотрения, 

которое, будучи обоснованным и разумным, станет инструментом правосудия. Пока 

существует необходимость в сбалансированном подходе к правоприменению, судьи 
должны продолжать развивать свою профессиональную компетенцию и сохранять 

осторожность в своих решениях, стремясь к формированию единого 

правоприменительного пространства. 

Судебное усмотрение основывается на правосознании судей, что в свою 

очередь связано с их индивидуальной интерпретацией норм права. Проблема 

заключается в том, что различные судьи могут по-разному воспринимать одни и те 

же обстоятельства, что создает риск непоследовательных решений. Важно 

отметить, что судебные решения должны содержать не только резолютивную часть, 

но также мотивировочную, что способствует большей прозрачности и позволяет 

адвокатам и правозащитникам оценивать возможности для обжалования тех или 

иных решений [14]. 

Сравнив практику применения судейского усмотрения в России с 

зарубежными примерами, можно увидеть, что в некоторых юрисдикциях 

тенденция к унификации подходов к правоприменению более выражена. 

Например, в странах общей юрисдикции судьи чаще ориентируются на прецеденты, 

что создает основание для большего контроля над усмотрением и уменьшает 

уровень произвола. В то время как в России судьи имеют больше пространства для 

маневра, что может привести к появлению разрозненной практики и увеличивает 

нагрузку на систему обжалования решений, которую необходимо улучшать. 

Другое важное замечание касается необходимости уважения к процессу 

судейского усмотрения. Ответственность судей заключается в том, чтобы они 

учитывали все факторы и обстоятельства, а также стремились к справедливости. 

Понимание этой ответственности и ее выполнение является ключом к 

эффективному функционированию правовой системы и доверия к ней граждан[9]. 

В этом контексте критическая позиция со стороны адвокатов и общественности 

может играть значимую роль в обеспечении саморегулирования судейского 

корпуса. 

Случаи применения судебного усмотрения, когда была достигнута 

целесообразность, показывают, что гибкость законодательства – это не только 

необходимость, но и величайший шанс для правосудия, позволяющий 

удовлетворить индивидуальные потребности сторон спора. К примеру, в некоторых 

делах судьи использовали свое усмотрение для внедрения альтернативных методов 

разрешения споров, что снизило нагрузку на суды и увеличило удовлетворенность 

сторон от процесса. 

Не менее важным является вопрос о стандартах доказательства и их 

интерпретации в зависимости от усмотрения судьи. Судьи должны обеспечивать 

адекватную предсказуемость решений, чтобы стороны могли оценить свои шансы 

на успех. Когда решения принимаются на основе субъективных восприятий, это 

может подорвать доверие к правосудию и вызвать недовольство среди граждан[13]. 

Нельзя игнорировать и факторы, влияющие на применение судейского 

усмотрения, среди которых особое место занимают обстоятельства конкретного 

дела и личные характеристики судьи. Важно, чтобы судьи имели возможность 

принимать свои решения в зависимости от нюансов, но при этом необходимо 
отсутствие произвольности и необъективности. Чрезмерное усмотрение без четких 

границ может привести к утрате доверия и беспокойству в обществе относительно 

справедливости судебной системы. 
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Лишь совместными усилиями судебной системы и правозащитников можно 

создать условия для более сбалансированного применения судейского усмотрения, 

которое будет соответствовать современным требованиям правосудия и обеспечит 

необходимую защиту прав граждан. Это требует не только образовательных 

инициатив, но и реформации существующих норм, чтобы каждый судья имел 

возможность действовать в рамках этических и правовых стандартов[6]. 

Сравнительный анализ судебной практики различных юрисдикций 

показывает, как по-разному трактуется свобода творчества судей. В странах с общей 

правовой системой, судьи обладают гораздо более гибким усмотрением, что 

позволяет им не только применять, но и интерпретировать закон, создавая 
прецеденты, которые впоследствии становятся частью правовой системы. В 

последние годы в этой юрисдикции возникла практика предоставления сторонам 

проектов судебных актов перед вынесением решения, что порождает опасения 

относительно независимости судей и может привести к нестабильности правовой 

определенности [15]. 

Напротив, континентальные системы права, включая российскую, 

придерживаются более строгих рамок, предполагать наличие правотворческих 

полномочий у судей не принято. В таких странах как Франция и Германия судьи 

действуют преимущественно в рамках четко установленных норм и принципов, что 

нивелирует возможность значительного влияния судей на развитие права через 

судебную практику. Например, законодатель в этих юрисдикциях, разрабатывая 

акты, не всегда может предугадать все возможные ситуации, что делает роль судей 

критически важной, хотя и ограниченной в ее правотворческом аспекте [16]. В 

России судейское усмотрение базируется на строго определенных законах и 

правилах, что не позволяет судьям отклоняться от установленных норм, что 

подтверждает мнение ряда авторов о том, что вмешательство в судебные решения 

со стороны внешних факторов может быть невозможно без нарушения принципа 

законности [17]. 

Тем не менее, несмотря на различия, тенденции к унификации и 

стандартизации правоприменительной практики становятся все более заметными 

в обеих системах. В рамках общих правовых систем прецедентная практика все 

чаще подвергается критике за свою неопределенность и возможную предвзятость, 

что побуждает правозащитников и ученых к поиску баланса между судебным 

усмотрением и принципами правовой определенности. В историографии 

утверждается, что правоприменение не может ограничиваться только буквой 

закона, так как это приведет к игнорированию жизненных реалий и справедливости 

в каждом конкретном случае [9]. 

В контексте российской юрисдикции обсуждается необходимость внедрения 

новых подходов, которые позволили бы судьями более свободно интерпретировать 

закон, сохраняя при этом сбалансированность и защиту принципов права. Модели, 

функционирующие в других странах, могут предложить примеры внедрения 

механизмов, наделяющих судей большей автономией при соблюдении норм и 

основанных на прецедентах практик [18]. Тем не менее, это требует критического 

анализа и обоснованности в контексте российских реалий. 

Сравнительный подход к анализу судебного усмотрения в гражданском 

процессе позволяет выявить как схожести, так и различия между юрисдикциями. 

Возможности для усовершенствования правоприменительной практики в России 

могут быть использованы в свете позитивного опыта других стран, но важно 

понимать, что любое изменение должно быть тщательно оценено с точки зрения 

сохранения принципов правового государства. 

Совершенствование судебной системы в России требует комплексного 

подхода, включающего как законодательные, так и организационные меры. Для 

улучшения правоприменительной практики судебные органы должны четко 
определять рамки судейского усмотрения, а также находить баланс между 

необходимостью следования законодательным нормам и творческой активностью 

судей в процессе принятия решений. 
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Технологические новшества играют ключевую роль в повышении 

прозрачности и эффективности работы судов. Внедрение онлайн-доступа к 

судебным процессам и использование высоких технологий могут значительно 

упростить доступ граждан к правосудию и обеспечить большую открытость 

судебной системы. Это должно также включать использование новых 

информационных систем для анализа судебной практики и мониторинга процессов 

[19]. 

Гармонизация законодательства и правоприменительной практики играет 

центральную роль в обеспечении единообразия и предсказуемости 

правоприменения в гражданском процессе. Судебная практика, как результат 
взаимодействия различных правоохранительных механизмов, может быть 

подвержена значительным влияниям, что создаёт необходимость в четком 

правовом регулировании и соблюдении принципов. Эти принципы являются 

основой для формирования универсальных правил, способствующих более 

эффективному взаимодействию различных правовых систем, особенно в условиях 

интеграции, как это наблюдается в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) [26]. 

Выбор между активным и пассивным подходами к гармонизации 

законодательных норм влияет на развитие правоприменительной практики. 

Активный подход включает в себя создание новых нормативных актов, в то время 

как пассивный предполагает переработку существующих норм с целью их 

адаптации к новым условиям. Именно комбинация этих методов позволяет 

существенно упростить взаимодействие судей и правопорядка, а также 

адаптировать правоприменение к современным требованиям [20]. Важно отметить, 

что такое сотрудничество направлено не только на гармонизацию, но и на 

совершенствование правовой системы в целом, что является важным шагом на пути 

к созданию правового государства. 

Одной из причин, почему судебная практика может испытывать сложности, 

является отсутствие согласованности в применении норм. Правоприменители 

зачастую сталкиваются с различными правовыми интерпретациями, что 

затрудняет процесс принятия решений и снижает уровень доверия к 

правозащитным органам [21]. Это подчеркивает необходимость выработки четких 

критериев правоприменения, которые бы создали устойчивую основу для 

предпринимателей и граждан при взаимодействии с судебной системой. 

Важным аспектом является анализ существующей судебной практики и 

выявление её слабых мест. Привлечение экспертов в области права и 

исследователей позволит эффективно проводить исследования, направленные на 

устранение этих недостатков и внедрение инновационных подходов к 

правоприменению. Совместные исследования и анализ судебных актов с 

привлечением ведущих юристов помогают расставить акценты на необходимых 

изменениях в законодательстве, обеспечивая основу для гармонизации [22]. 

Повышение качественного уровня рассмотрения дел в судах должно 

учитывать специфику каждого региона и анализировать применяемые стандарты. 

Такой региональный подход к формированию судебной практики позволяет учесть 

конкретные потребности и правовые реальности, что, в свою очередь, способствует 

более глубокому пониманию контекста применения норм и их реалистичности [23]. 

Сравнительный анализ с другими юрисдикциями также является важным 

этапом в этой работе, позволяющим перенести успешные практики в 

отечественную правоприменительную практику. 

Совершенствование законодательства и правоприменительной практики – 

это не одноразовый процесс, а постоянное стремление к улучшению и адаптации 

системы к изменяющимся условиям. Гармонизация, как важный элемент в этом 

процессе, требует от всех участников правоприменительной системы активной 
работы и взаимодействия. Для достижения успеха важно не только корректно 

применить действующие нормы, но и постоянно оценивать эффективность их 

работы, что позволит вовремя идентифицировать проблемы, требующие решения. 
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В заключение данной работы следует подчеркнуть, что проблема 

ограниченной свободы творчества судей в гражданском процессе является 

многогранной и требует комплексного подхода к ее решению. Судебная практика, 

как важнейший элемент правоприменения, не может существовать в вакууме, и ее 

результаты непосредственно влияют на права и свободы граждан. В условиях, когда 

судьи обладают определенной степенью усмотрения, необходимо учитывать, что 

это усмотрение должно быть обоснованным, последовательным и, что 

немаловажно, предсказуемым для всех участников процесса. 

Анализ законодательных рамок, регулирующих судейское усмотрение, 
показывает, что в большинстве случаев они предоставляют судьям достаточно 

широкие полномочия для интерпретации норм права. Однако такая свобода не 

должна превращаться в произвол. Важно, чтобы судьи действовали в рамках четко 

установленных критериев, которые позволят минимизировать риск 

субъективности и обеспечить единообразие в правоприменительной практике. Это, 

в свою очередь, будет способствовать повышению доверия граждан к судебной 

системе и укреплению правового государства. 

Критерии правоприменения, выработанные на основе анализа судебных 

решений, должны стать основой для формирования рекомендаций, которые 

помогут судям в их повседневной практике. Необходимость единообразия в 

судебной практике не только улучшит качество правоприменения, но и создаст 

условия для более справедливого разрешения споров.  

Сравнение с другими юрисдикциями позволяет выявить лучшие практики 

и подходы, которые могут быть адаптированы к российским условиям. Изучение 

опыта зарубежных стран показывает, что многие из них уже прошли путь 

формирования четких стандартов и рекомендаций для судей, что позволило 

значительно улучшить качество правоприменения и повысить уровень защиты 

прав граждан. Важно, чтобы российская судебная система также учла эти аспекты 

и стремилась к гармонизации правоприменительной практики. 
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RESTRICTION OF JUDGES' CREATIVE FREEDOM AS A PROBLEM  

OF APPLYING JUDICIAL PRACTICE IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Bessarab E.V.  

 

The article is devoted to the study of the legal aspects of the use of judicial practice 

in civil proceedings, as well as one of the urgent problems of its application – the problem 

of limiting the freedom of creativity of judges when considering cases in civil proceedings. 

In modern realities, the importance of this issue is emphasized. The applied methodology 

of analysis contributes to the formation of conceptual positions for the improvement of 

civil procedural legal regulation. In a modern State governed by the rule of law, the 

judiciary plays a key role in ensuring justice and protecting the rights of citizens.  

Judges, as representatives of this authority, are endowed with a certain freedom 

of creativity, which allows them to make decisions in the framework of civil proceedings. 

However, this freedom is not absolute and is subject to restrictions, which raises many 

questions and problems regarding law enforcement practice. In this paper, we will 

consider the limited creative freedom of judges in civil proceedings, analyzing its 

consequences for the rights and freedoms of citizens, as well as its impact on law 

enforcement practice in general. The relevance of this topic is due to the fact that in the 

context of dynamically changing legislation and a variety of law enforcement practices, 

judges are faced with the need to make decisions that can significantly affect the fate of 

people. Judicial practice, as a rule, is not always uniform, which can lead to legal 

ambiguities and uncertainty. It is important to note that judicial discretion, although it is 

a necessary tool for taking into account the individual circumstances of each case, can 

also become a source of arbitrariness and injustice if it is not clearly regulated. In this 

paper, we will highlight several key aspects related to the problem of limited creative 

freedom of judges in civil proceedings.  

First, we will look at the legislative framework within which judicial discretion is 

exercised and analyze how this framework affects law enforcement. We will also pay 

attention to the criteria of law enforcement, emphasizing the need for uniformity in 

judicial practice, which is an important condition for ensuring legal certainty and 

protecting citizens' rights. Next, we will analyze court decisions based on practical 
examples to demonstrate how judicial discretion can lead to different outcomes in similar 

situations. This will allow us to identify existing problems and shortcomings in law 

enforcement practice, as well as analyze how they can be eliminated.  
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An important aspect of our study will be to compare judicial discretion in civil 

proceedings with similar mechanisms in other jurisdictions, which will allow us to 

identify best practices and approaches that can be applied in our country. In addition, we 

will propose recommendations for improving law enforcement practices aimed at 

harmonizing judicial discretion and ensuring the protection of citizens' rights. These 

recommendations will be based on the analysis and comparison carried out, as well as on 

existing scientific and practical developments in this field.  

 

Keywords: civil procedure, problems of judicial practice, Civil Code, judicial 

process, freedom of creativity, Code of Civil Procedure of the Russian Federation, 
Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, procedural 

rules. 
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Настоящая статья посвящена анализу эволюции информации в 

гражданском праве и восприятию ее как элемента юридически значимого 

сообщения по смыслу статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

основу исследования положены общенаучные методы, а также специальные 

методы юридической науки, в том числе формально-юридический метод. 

Исследование основано на соотношении норм частного и публичного права с целью 

обнаружения общих тенденций в обмене информацией. Автором анализируется 

соотношение современных информационных вызовов и институтов гражданского 

права, в результате чего делается вывод об отсутствии необходимости выделения 

категории информации в гражданском праве. Сообщение, понимаемое в теории 

права как носитель информации, по убеждению автора, в гражданском праве 

приобретает гарантирующую функцию, служит целям обеспечения реализации 

гражданских прав и исполнения обязанностей, добросовестности участников 

гражданских правоотношений. В то же время, автор считает необоснованным 

выделение информационной функции сообщения, поскольку это игнорирует нормы 

гражданского законодательства и противоречит выявленным процессам 

разделения информации. 

Целью данного исследования определено исследование взаимосвязи 

информации и сообщений как необходимых компонентов информационного поля. 

При этом важно выделить объект ̶значимость информации в частноправовой науке 

и практике, предмет ̶ взаимосвязь сообщения и информации. 

 

Ключевые слова: юридически значимое сообщение, уведомление, 

информация, гарантирующая функция, информационное общество, 

информационные правоотношения, контроль, информационные обмен, 

добросовестность, эволюция информации. 

 

 

Специфика использования информации в современном частном праве 

обусловлена ее содержанием, множеством потенциальных источников, не всегда 

достоверных и надежных, а также значимостью для разрешения дела. Однако, не 

всегда возможно конкретизировать отдельные моменты использования 

информации, достоверность ее источников, а также дифференцировать те сведения, 

которые важны для права. Именно поэтому целью нашего исследования определено 

исследование взаимосвязи информации и сообщений как необходимых 

компонентов информационного поля. При этом важно выделить объект ̶значимость 

информации в частноправовой науке и практике, предмет ̶ взаимосвязь сообщения 

и информации. 
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Так, информация присутствует в гражданском праве, поскольку оно не 

может игнорировать реалии информационного общества. Однако вызовы, 

связанные с информацией, уже нашли свое отражение в институтах гражданского 

права и рассматриваются в нераздельной связи с ними. Поэтому выделение 

информационных отношений как разновидности гражданских правоотношений не 

имеет смысла. При этом сообщение служит целям регулирования гражданского 

оборота, в том числе цели обеспечения реализации гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

Необходимо указать, что нормативное определение информации 

предусмотрено различными нормативно-правовыми актами и в контексте 
выявленных в них противоречий важно решить несколько исследовательских 

задач: 

- определить нормативно-правовую базу, конкретизирующую понятие 

«информации»; 

 - конкретизировать концептуальные положения определения 

«информации»; 

- выделить критерии дифференциации сообщений в контексте 

информационного обмена. 

В данной работе были использованы две группы источников: 

-нормативно-правовая база, включающая ГК РФ, ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», ФЗ «О персональных 

данных» и пр. 

-публикации современных авторов, отражающие вопросы правоприменения 

в контексте информационных потоков (А. В. Костина,  

А.А. Паршина и пр.), исследования информационных сообщений  

(А.Ф. Ахмадулина, Н.С. Александрова), выявления особенностей 

правоприменительной деятельности с учетом полученной информации  

(Л.Я. Данилова, Д.В. Князев, А.Я. Курбатов).  

Нормативно-правовая база, конкретизирующая понятие «информации». 

Одним из основных источников, в которых содержится понятие 

«информации» необходимо назвать Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно ст. 

2 которого под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления. Первоначальная редакция статьи 128 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) относила информацию 

к числу объектов гражданских прав, статья 139 ГК РФ в редакции № 1 от 30.11.1994 

устанавливала в рамках гражданского законодательства режимы коммерческой и 

служебной тайны, которые применялись в случае если информация имела 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам, отличалась тем, что к ней отсутствует свободный 

доступ на законном основании, а ее обладатель предпринимает меры к ее охране и 

конфиденциальности. 

По прошествии времени информация была исключена из статьи 128 ГК РФ в 

редакции № 28 от 06.12.2007 после принятия федерального закона от 18.12.2006 № 

231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». В приложенных к законопроекту № 323425-4 пояснительных записках 

и заключениях профильных комитетов и ведомств не уточняются причины, по 

которым информация должна быть исключена из перечня объектов гражданских 

прав. Тем же федеральным законом была исключена статья 139 ГК РФ, а 

впоследствии были приняты федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, федеральный 

закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Концептуальные положения определения «информации». 

Д.С. Лебедева и А.О. Яценко отмечают, что информация является благом, 

имеющим определенный носитель, способна участвовать в гражданском обороте и 
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быть объектом гражданских правоотношений, иметь механизмы защиты от 

незаконного использования. К такому выводу исследователи пришли, 

проанализировав категорию объекта гражданских прав и выделив признаки 

объекта гражданских прав: дискретность – возможность обособления объекта от 

других; юридическая привязка – нормативно гарантированная возможность 

правового закрепления за субъектами гражданского права; полезность – наличие 

полезных свойств, способность удовлетворять какую-либо потребность человека [1]. 

Тенденция к возникновению у информации самостоятельной ценности 

подчеркивает Блинкова Е.В., отмечая важность информации при решении вопросов 

о том не нарушает ли она авторские права, не является ли конфиденциальной, а 
также реальное существование оборота персональных данных пользователей, 

который в данное время урегулирован [2]. 

Нельзя не согласится с тем, что правовое регулирование в странах романо-

германской правовой семьи не поспевает за стремительным развитием цифровой 

экономики, однако нам кажется, что понимание информации в гражданском праве 

должно основываться на не придании ей самостоятельной ценности.  

Н.С. Александрова полагает, что законодатель предпринял попытку 

отграничить оборотоспособную информацию от всего массива объектов, 

попадающих под это понятие, так на смену понятию «информация» пришли 

цифровые права, оказание услуг, результаты работ, результаты интеллектуальной 

деятельности [3]. С ней отчасти согласен М.Ю. Челышев, он отмечает, что в числе 

информации оказывается множество различных сведений, не имеющих 

гражданско-правового значения, однако само по себе исключение информации из 

перечня объектов гражданских прав неверно [4]. 

Признавая инсайдерскую информацию благом и отмечая наличие у нее 

признаков экономической ценности, дискретности, юридической привязки, 

системности и легализации, а также ограниченности в гражданском обороте  

А.Ф. Ахмадуллина приходит к выводу о том, что инсайдерская информация имеет 

собственный гражданско-правовой режим, осложненный наличием межотраслевых 

связей [5]. Так, мы приближаемся к тому, что реальный информационный оборот в 

силу его недостаточной урегулированной находится частично в «серой зоне», то 

есть недостаточно урегулирован нормами права, не поспевающими за 

экономическими реалиями. 

Фактически мы наблюдаем разрастание вопросов правового регулирования 

информации и выделение их в отраслевое законодательство. Однако исключение 

информации из состава ГК РФ не привело к тому что она канула в Лету, напротив 

законодателем избран курс, выражающийся в признании за информацией 

основного ресурса современного общества, осознаны тенденции как усиления 

социального равенства, так и возникновения затрудненности доступа к знанию и 

формированию феномена цифрового неравенства [6]. 

Немаловажно и то, что решение об исключении информации принято с 

четким осознанием общественных тенденций, о чем свидетельствуют выраженные 

в концепции формирования информационного общества в России, утвержденной 

решением государственной комиссии по информатизации при Государственном 

комитете Российской Федерации по связи и информатизации от 28.05.1999 № 32, 

предпосылки и реальные пути формирования и развития информационного 

общества в России. 

Авторы концепции отмечают, что одной из характерных черт такого 

общества является наличие эффективной системы обеспечения прав граждан и 

социальных институтов на свободное получение, распространение и использование 

информации как важнейшего условия демократического развития. Информация 

признается общественным ресурсом развития, масштабы ее использования 

сопоставляются с традиционными ресурсами, такими как энергия, сырье и так 
далее. Осведомленность становится необходимым условием участия в гражданском 

обороте, и такая потребность выходит за рамки предпринимательской 

деятельности. 
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Для участников гражданских правоотношений приобретает значимость 

осведомленность о принятии в их отношении тех или иных решений, о платежном 

балансе и так далее. Обмен информации активно происходит в отношениях по 

энергоснабжению (отношения, связанные с учетом потребленного ресурса, 

фиксацией произведенных оплат за ресурс), банковской сфере (например, 

информирование об изменении процентной ставки по смыслу пункта 5 статьи 36.2 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). 

Указом президента Российской Федерации о стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы 

сформирован вектор, которого государство планирует придерживаться в названные 
годы. В стратегии наряду с иными принципами уделено внимание обеспечению 

прав граждан на доступ к информации, обеспечение законности и разумной 

достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах 

и организациях, обеспечение государственной защиты интересов российских 

граждан в информационной сфере. Не остались без внимания вопросы качества и 

достоверности информации, они признаются концепцией значимыми для 

обеспечения национальных интересов. 

Здесь важно отметить, что информация не существует сама по себе и 

качества, применяемые к ней должны применяться к процессу обмена 

информацией и к вопросам эффективной формы обмена. В указанной выше 

концепции информация и информационные процессы объединены понятием 

информационного пространства, то есть совокупностью информационных ресурсов, 

созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких 

субъектов, их информационных систем и необходимой информационной 

инфраструктуры. 

Понятие и содержание информационного обмена. Критерии 

дифференциации сообщений 

Информационный обмен актуален для гражданского права. Однако 

действующее в настоящее время гражданское законодательство и цивилистическая 

доктрине не воспринимают обмен информацией как юридически значимое 

событие. Полагаем, что необходимо адаптировать информационный обмен с учетом 

тех институтов, которые гражданскому праву известны, например, института 

добросовестности (статья 307 ГК РФ). 

Данное понятие в полной мере применимо к гражданско-правовым 

отношениям, ведь субъекты информационной сферы в данном случае никто иные 

как субъекты гражданских правоотношений, постоянно связанные 

информационными потоками, а информационная сфера образуется при 

взаимодействии данных субъектов и формируется в том числе в рамках 

обязательственных правоотношений. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

указывает на необходимость обеспечения прав граждан на объективную, 

достоверную, безопасную информацию и создание соответствующих условий. В 

указанном виде было бы некорректно переносить их в область цивилистической 

науке. Очевидно, что данную стратегию необходимо анализировать с той точки 

зрения какие задачи могут быть возложены на гражданское право, а какие нет. 

Мы полагаем, что в числе оных должны находится вопросы качества, 

эффективности и достоверности информации и способов информационного обмена, 

интересным нам представляется сохранение баланса традиционных форма обмена 

и новых электронных способов взаимодействия, иные же явно не относятся к 

гражданскому праву. Таким образом информационный обмен в гражданском праве 

должен быть качественным, эффективным, основываться на достоверной 

информации и сотрудничестве при обмене данными. Ситуация, при которой 

субъект обладая значимой для правоотношения информацией скрывает ее с целью 
получит преимущества, выходящие за рамки добросовестного поведения, должна 

стать полностью недопустимой. 



131 | С т р а н и ц а  ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ •  4 - 2 0 2 5  

Действительно, информационный обмен – это процесс, характеризирующий 

весь гражданский оборот, и он не выделяет в этом плане юридически значимые 

сообщения. Информация выступает неотъемлемым свойством любых отношений, 

составляющих предмет гражданско-правового регулирования, обеспечивает 

индивидуализацию каждого участника гражданского оборота, позволяет 

характеризовать действия участников и описать любой объект материального мира 

[7]. 

Часто основным средством информационного обмена считают юридически 

значимое сообщение [8]. Именно на него возлагается функция передачи 

информации в рамках основного правоотношения, возникшего между сторонами 
[9]. Между тем, связь сообщения и информации в рамках гражданско-правовой 

доктрины не очевидна. 

В.В. Долинская использовала содержательный критерий для того, чтобы 

подразделять юридически значимые сообщения на виды, выделять структурные 

элементы такие как: факт (действие, событие), значимый для адресата; срок его 

наступления (совершения); условия его наступления (совершения); правовые 

последствия для адресата сообщения; варианты поведения и их правовые 

последствия [10]. 

Попытки соотнести информацию и содержание юридически значимого 

сообщения предпринимались Даниловой Л.Я. и Князев Д.В., которые используют 

для данной цели термин «информация, имеющая правовое значение для адресата 

[11]. Однако исследователи не дают определения данной категории, и видится что 

сформировать такое определение будет попросту невозможным. В условиях 

диспозитивного метода регулирования гражданских правоотношений и господства 

принципов свободы договора и автономии воли, под информацией, имеющей 

значение, может пониматься воистину что угодно. Стороны не ограничены в том, 

что установить перечень необходимых сведений в договоре, они могут 

предполагать такие сведения, либо у них может сложиться обычай по 

предоставлению определенной информации. Привязка к информации заставляет 

искать категорию правовой информации так как в ином случае юридически 

значимое сообщение будет не отличить от сообщения как средства коммуникации 

вне правовых отношений. 

Фактически авторы утверждают лишь о том, что в ряде случаев перечень 

информации, которая должна быть передана закрепляется в законе, например, в 

пункте 1 статьи 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» указывается на то, что уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права должно содержать в себе информацию о количестве 

размещаемых ценных бумаг, их цене или порядке ее определения и иную 

информацию. Однако наличие подобного рода указаний достаточно нечастое 

явление, а участники гражданского оборота в полной мере обмениваются 

сообщениями по необходимости, в соответствии с принципами автономии воли и 

свободы договора. 

На то, что содержанием юридически значимого сообщения может выступать 

информация указывает Верховный Суд Российской Федерации в пункте 66 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Нам достаточно трудно поддержать позицию, которая основана на 

восприятии информации как содержания юридически значимого сообщения. 

Полагаем, что в таком случае сообщение воспринимается в излишне узком смысле, 

в качестве документа. Наряду с этим процессы информатизации кажутся слишком 

значимыми, чтобы их проигнорировать. В статье 307 ГК РФ отмечается, что одним 

из элементов добросовестного поведения является предоставлением сторонами 
друг другу необходимой информации. 

Законодательством часто упоминается объявление о чем-либо. Оно может 

выступать элементом публичного обещания награды (статья 1055 ГК РФ), 
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публичного конкурса (статья 1057 ГК РФ), договора розничной купли-продажи 

(статья 500 ГК РФ), договора банковского счета (статья 846 ГК РФ). Каждый из 

примеров характеризуется тем либо наличием неопределенного круга лиц, либо 

договорной конструкцией договора присоединения. Каждый – используется для 

донесения тех или иных условий. 

Если возвращаться к отношениям в сфере энергоснабжения, то стороны 

достаточно часто осуществляют обмен информацией. Захаркина А.В. анализируя 

обязанности по сообщению определенных сведений о контрагенте, ознакомление с 

информационными базами данных, направление информационных запросов, 

осмотр объекта и проведения обследования состояния имущества или здоровья 
личности, приходит к выводу о том, что указанные явления охватываются 

понятием средств гражданско-правового контроля [12]. Один из основоположников 

теории организационного правоотношения Красавчиков О.А. полагал, что 

существуют четыре группы организационно-правовых отношений: 

организационно-предпосылочные, делегирующие, контрольные и 

информационные. Последние выступают как служебные по сравнению с 

основными. В науке отмечаются проблемы информационных отношений, 

свойственные проблемам обмена информацией в целом. Например, проблемы 

стихийности информационного обмена, роста объема и скорости информационного 

обмена, устаревания информации (в том числе и в виде искажения информации, 

ввиду ее перехода от субъекта к субъекту), потребность в достоверной информации 

и критериях достоверности, информационных «фильтрах», информационной 

безопасности и однозначной регистрации потребителя, а также некоторые иные 

проблемы. 

Анализ источников литературы, которая определена нами в качестве 

ведущих источников, актуализировал необходимость детального изучения 

содержания и источников информации, а также информационных сообщений как 

инструментов получения сведений, важных для конкретного процесса. 

По нашему убеждению, различного рода действия, связанные с обменом 

информацией направлены не на гражданско-правовой контроль, а не обеспечение 

гражданских прав и обязанностей. Это выражается в том, что контролирующая 

сторона, уточняя объем потребления ресурсов, к примеру, стремится к 

надлежащему исполнению своих обязанностей по оплате. Выделение целой группы 

информационных отношений в таком случае излишне. Видится достаточным 

указание на то, что действия, совершаемые с целью обмена информацией, есть ни 

что иное как действия-гарантии. 

Юридически значимые сообщения в таком виде также приобретают 

гарантийное назначение, обмен информацией в данном случае следует 

воспринимать как гарантию соблюдения гражданских прав и обязанностей. При 

этом идеи информационной безопасности, достоверности информации и иные, 

поглощаются нуждами гражданского оборота в надлежащем исполнении 

обязательств, обеспечение исполнения норм гражданского законодательства, 

добросовестности участников гражданских правоотношений. В случае с 

толкованием содержания сообщений мы сталкиваемся с уже известной 

гражданскому праву проблемой толкования воли и волеизъявления. Вопросы 

регистрации потребителя есть ни что иное как поиск средств идентификации лица. 

При этом А. А. Паршина [13] говорит о том, что информация является одним из 

инструментов реализации принципов правоприменения. Поэтому большое 

внимание необходимо исследовать не только понятие информации, но и 

дифференцировать сообщения, определять их истинный смысл и выявлять 

концептуальные основы данного процесса. 
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NOTICE AND INFORMATION IN THE PRIVATE LAW 

 

Bocharov N.S. 

 

This article is devoted to the analysis of the evolution of information in civil law 

and its perception as an element of a legally significant message within the meaning of 

Article 165.1 of the Civil Code of the Russian Federation. The study is based on general 

scientific methods, as well as special methods of legal science, including the formal legal 

method. The research focuses on the correlation between the norms of private and public 

law in order to identify general trends in the exchange of information. The author 

analyzes the relationship between modern informational challenges and the institutions 

of civil law, concluding that there is no necessity to single out the category of information 

in civil law. A message, understood in legal theory as a carrier of information, in the 

author's opinion, acquires a guaranteeing function in civil law, serving the purposes of 

ensuring the exercise of civil rights and the performance of duties, as well as the good 

faith of the participants in civil legal relations. At the same time, the author considers the 

singling out of the informational function of a message to be unfounded, as it ignores the 

norms of civil legislation and contradicts the identified processes of the division of 

information. 

The purpose of this study is to study the relationship between information and 

messages as necessary components of the information field. At the same time, it is 

important to single out the object of the importance of information in private law science 

and practice, the subject is the relationship between communication and information. 
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В современном юридическом поле механизм субсидиарной ответственности 

занимает центральное место при регулировании вопросов неплатежеспособности и 

корпоративных взаимоотношений. Этот правовой инструмент позволяет 

привлекать к ответственности, контролирующих должника, в ситуациях, когда сам 

должник не способен удовлетворить требования кредиторов. Особенно актуальным 

данный институт становится в периоды экономической нестабильности, 

сопровождающиеся ростом числа банкротств и усложнением процесса возврата 

долгов. 

В текущей юридической практике остро стоит вопрос критериев 

определения размера субсидиарной ответственности. При установлении размера 

ответственности учитываются различные аспекты: от степени виновности 

контролирующих лиц до специфических обстоятельств каждого конкретного 

банкротного дела. 

В данной статье проводится разбор критериев, влияющих на размер 

субсидиарной ответственности.  

Работа также освещает существующие сложности при определении объема 

субсидиарной ответственности. Предлагаются конструктивные решения данных 

проблем, а также разрабатываются четкие методики расчета ответственности, 

способные оптимизировать процедуру банкротства для всех заинтересованных 

сторон. 

Таким образом, в данной статье не только описаны существующие проблемы 

в сфере определения размеров субсидиарной ответственности, но и сформирована 

база для их эффективного разрешения. 

 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, банкротство, размер 

субсидиарной ответственности, реестр кредиторов, кредитор, должник, 

конкурсный управляющий, контролирующие должника лица, аффилированные 

лица. 
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Определение размера субсидиарной ответственности выступает важным 

аспектом института банкротства. В процессе формирования правоприменительной 

практики проблемным аспектом стало правильное и обоснованное определение 

этого размера, что активно обсуждается как в юридическом сообществе, так и среди 

практиков. С 2016 года в российском законодательстве произошли существенные 

изменения, касающиеся процедуры привлечения к субсидиарной ответственности. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", 

позволили кредиторам заявлять о наличии оснований для привлечения к 

ответственности даже в тех случаях, когда суд отказывает в производстве дел о 

банкротстве из-за нехватки средств у должника [1]. Таким образом, правовая база 
для поиска справедливого подхода к определению долга контролирующих лиц 

значительно расширилась. 

Ключевым моментом остается не только наличие задолженности, но и 

обстоятельства, при которых эти лица контролировали деятельность должника. 

Субсидиарная ответственность основывается на правовой концепции, согласно 

которой необходимо привлекать к ответственности тех, кто фактически принимал 

решения и осуществлял контроль [2]. Такой подход стремится к обеспечению 

интересов кредиторов и созданию условий для более ответственного поведения 

руководителей и собственников компаний. Существующая практика в аналогичных 

случаях подтверждает необходимость четкого регулирования прав на подачу 

заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, что определено в 

различных статьях Закона о банкротстве [3]. 

Несмотря на достижения в правоприменении, существует ряд проблем, 

связанных с определением размера субсидиарной ответственности. Одной из 

главных остаётся недостаточная правовая определенность касательно критериев 

определения "контролирующего лица". На практике возникает множество 

ситуаций, когда лица, не попадающие под формализованные трактовки закона, 

могут нести ответственность, что создает правовую неопределенность [4]. Это 

обстоятельство обусловливает риск избыточного либо, наоборот, недостаточного 

применения норм о субсидиарной ответственности. 

Необходимость детального анализа и обоснованного подхода к определению 

размера субсидиарной ответственности имеет критическое значение, учитывая 

сложные экономические условия и правовые реалии, в которых оперируют 

современные компании. Каждый случай должен оцениваться индивидуально, с 

акцентом на обстоятельства, факторы и действия контролирующих лиц, что в итоге 

обеспечит более справедливую и прозрачную судебную практику [5]. 

Определение размера субсидиарной ответственности имеет 

непосредственное отношение к реализации законодательства о несостоятельности 

и банкротстве. В частности, статья 61.12 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" вводит важные аспекты, касающиеся ответственности должностных 

лиц, в том числе руководителей компаний, за неподачу или несвоевременную 

подачу заявления о собственном банкротстве [6]. Это положение создает 

механизмы, которые позволяют защитить интересы кредиторов, а также 

обеспечить более строгий контроль за действиями руководителей. 

Согласно нормам данного законодательства, если руководство должника не 

исполнило свои обязанности в установленные сроки, в результате чего возникли 

убытки для кредиторов, это может привести к привлечению к субсидиарной 

ответственности. Здесь важным моментом является наличие реестра требований, 

который будет учитываться при определении размера ответственности. На 

практике это означает, что сумма исковых требований, оставшаяся после 

удовлетворения обязательств, непосредственно повлияет на размер субсидиарной 

ответственности [7]. 

Основная задача указанной нормы заключается в том, чтобы гарантировать 
защиту интересов кредиторов. Лица, на которых возложена обязанность по подаче 

заявления о банкротстве, должны понимать, что их действия могут иметь 

серьезные последствия. Обязанность по соблюдению законодательства в этой 



137 | С т р а н и ц а  ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ •  4 - 2 0 2 5  

области формируется через судебную практику, что подтверждает актуальность и 

важность статьи 61.12 в контексте арбитражных споров [8]. 

Размер субсидиарной ответственности определяется целым рядом 

факторов, среди которых основным является основание ответственности [9].  

Важным аспектом является статус контролирующего лица, так как его 

степень влияния на хозяйственные операции полностью определяет его роль в 

образовании задолженности [10].  

Если документально будет установлено, что контролирующее лицо виновно 

в принятии нецелесообразных решений, это может привести к увеличению размера 

ответственности, в частности, если задолженность возникла вследствие его 
действий или бездействия [11]. 

Следующим значимым фактором являются типы обязательств, на 

основании которых лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности. 

Кредиторы, чьи требования включены в реестр, а также текущие платежи, не 

погашенные из-за недостатка имущества должника, определяют суммарное 

количество задолженности. Размер субсидиарной ответственности 

контролирующего лица равен совокупному размеру требований всех кредиторов, 

что в прямом смысле отражает реальное состояние дел в компании [1]. Это может 

обеспечить защиту кредиторов и уменьшить риск ущерба в случае финансовых 

затруднений. 

Степень вины контролирующего лица также может оказать существенное 

влияние на размер субсидиарной ответственности. Суд может снизить эту 

ответственность, если будет доказано, что фактический ущерб значительно меньше, 

чем заявлено в иске. В этом контексте важно учитывать экономическую 

обоснованность каких-либо сделок, которые могли привести к образованию 

долговых обязательств. Например, если сделка заключена по явно заниженной 

цене, это может быть основанием для увеличения размера субсидиарной 

ответственности [12]. 

К важным аспектам также относится информация и прозрачность ведения 

бизнеса. Если в компании имеются серьезные недостатки в учете или отчетности, 

это создает дополнительные риски для контролирующих лиц. Судебная практика 

показывает, что чем меньше оснований для иска у кредиторов, тем меньше 

вероятность привлечения контролирующих лиц к ответственности [13]. 

Чтобы учесть возможность снижения ответственности, суд также обращает 

внимание на внешние факторы. Если долги возникли в результате непредвиденных 

обстоятельств, не зависящих от руководителя должника, это может привести к 

уменьшению размера субсидиарной ответственности. Например, если 

значительные долги возникнули из-за экономического кризиса или падения 

рыночных цен, суд может учесть это обстоятельство при рассмотрении дела [4]. 

Важным моментом в определении размера субсидиарной ответственности 

является наличие аффилированных лиц. Если требования кредиторов выставляют 

аффилированные лица, они могут быть исключены из подсчёта общей суммы 

ответственности. Судебная практика иногда требует исключить такие требования, 

чтобы предотвратить возможное недобросовестное поведение со стороны 

контролирующих лиц [13]. Такие нюансы подчеркивают комплексность всего 

процесса расчета размера субсидиарной ответственности. 

Кроме того, личные связи между контролирующим лицом и другими 

участниками управления могут оказывать негативное воздействие на решение 

суда. Суд может считать такие связи значимыми при принятии решения, что 

подчеркивает необходимость тщательного юридического анализа ситуации [12]. 

Следует отметить, что размер субсидиарной ответственности не является 

константой и может быть изменён в зависимости от отдельных обстоятельств дела. 

Центральная задача – установить степень влияния управляющих лиц на 
финансовые затруднения компании и определить, в какой мере это влияние 

привело к образованию долгов. 
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Определение размера субсидиарной ответственности представляет собой 

сложный процесс, зависящий от множества факторов. Ключевыми аспектами 

являются обстоятельства, которые привели к неплатежеспособности должника, а 

также исключение обязательств, о которых кредиторы знали или должны были 

знать. Важно, что размер ответственности должен отражать реальные 

имущественные потери кредиторов, что подчеркивает Верховный Суд РФ [13]. 

Одной из главных проблем является необходимость учитывать действия 

контролирующих должника лиц и их влияние на финансовое состояние должника. 

Судебная практика показывает, что защита от субсидиарной ответственности имеет 

свои нюансы: случаи, когда контролирующие лица могут быть освобождены от 
ответственности, требуют предоставления доказательств отсутствия их вины или 

отсутствия прямой связи между их действиями и банкротством организации [14]. 

Как демонстрирует судебная практика, каждый случай уникален, и именно поэтому 

осторожный подход к определению размера ответственности является 

необходимым для защиты прав всех сторон. 

Существует и другая проблема, касающаяся учета обязательств, которые 

могут быть включены в расчет субсидиарной ответственности. Необходимо 

тщательно анализировать, какие именно условия следует учитывать при 

проведении данного расчета, чтобы избежать неоправданных или чрезмерных 

превышений. К примеру, обязательства аффилированных лиц зачастую 

исключаются из расчета, что позволяет сосредоточить внимание на более узких и 

четко определяемых обязательствах [12]. 

На практике лица, оказавшиеся в ситуации риска субсидиарной 

ответственности, должны быть готовы к тому, чтобы представить доказательства, 

подтверждающие отсутствие их вины и существенных обстоятельств, повлиявших 

на финансовое состояние должника. Важно помнить, что изменение вида 

ответственности на стадии, когда ее размер уже определяется, законом не 

допускается, что усложняет защиту контролирующих лиц [15]. 

В последние годы было множество судебных решений, которые 

акцентируют внимание на необходимости более точного подхода к расчету 

субсидиарной ответственности. Например, Верховный Суд РФ в одном из своих 

определений подчеркивает, что в расчет не должны включаться обязательства, о 

которых кредиторы знали или должны были знать, чем предопределяется 

необходимость проверки всей сделанной предшествующей работы по 

формированию обязательств [16].  

Также нельзя не отметить важность негативного влияния недостатка 

активов должника на кредиторов. Когда активы не покрывают обязательства, 

важно не упустить из внимания то, что некоторые обстоятельства могут 

действительно облегчить бремя контролирующих лиц. Судебные акты 

подтверждают, что при определении размера субсидиарной ответственности 

учитываются как факторы, способствовавшие неплатежеспособности, так и 

действия самих кредиторов, которые нередко могли предвидеть подобное развитие 

событий [14]. 

Важным аспектом является возможность уменьшения размера 

субсидиарной ответственности. Существуют условия, при которых ответчики могут 

представить доказательства того, что фактические убытки кредиторов ниже 

заявленных сумм. Например, наличие доказательств, подтверждающих 

уменьшение убытков, может оказать значительное влияние на конечный результат 

дела [17]. Судебная практика показывает, что данный подход открывает 

возможности для более гибкого применения норм закона и служит защитой для 

ответчиков, которые не всегда могут повлиять на финансовое положение должника. 

Определение размера субсидиарной ответственности требует четкого 

следования определенным методическим рекомендациям, основанным на 
действующих законодательных нормах и судебной практике. Важнейшими 

нормативными источниками, руководствуясь которыми, можно осуществить расчет 

ответственности, являются Федеральный закон от 26 октября 2002 года  
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№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и общие положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в частности главы 25 и 59, касающиеся 

обязательств и ответственности [18]. 

Размер субсидиарной ответственности, как правило, определяется как 

непогашенная часть долга компании-банкрота. В этом контексте необходимо 

учитывать все требования кредиторов, которые были включены в реестр 

требований. Если сумма заявленных требований превышает имеющееся имущество 

должника, субсидиарная ответственность руководителей или учредителей может 

быть установлена в размере данного дефицита [14]. Эта методология позволяет 

арбитражным судам точно установить размер долговых обязательств, что 
способствует справедливому распределению ответственности. 

Следует также учитывать, что к субсидиарной ответственности могут 

привлекаться не только руководители, но и учредители должника, если их действия 

способствовали образованию долгов. Это подчеркивает важность анализа действий 

всех участников процесса, а также обстоятельств, повлиявших на возникновение 

долговых обязательств [18]. Суд может признать индивидуальную ответственность 

учредителей в тех случаях, когда будет доказано, что они злоупотребили своими 

полномочиями или действовали в ущерб интересам кредиторов. 

Важным нюансом является расширение процессуальных прав лиц, 

привлекаемых к субсидиарной ответственности, что предоставляет им возможность 

оспаривать предъявленным им требования и фактические обоснования долгов. 

Судебные акты последних лет подтверждают, что такие права играют ключевую 

роль в формировании субсидиарной ответственности, обеспечивая баланс между 

интересами должников и кредиторов [19]. 

Хорошим примером успешного применения этих рекомендаций служит 

практика оспаривания недействительных требований. Руководители и учредители 

могут использовать полноту своих процессуальных прав для доказывания 

недействительности предъявленных требований, добиваясь тем самым 

уменьшения размеров своих обязательств. Это демонстрирует, что грамотное и 

продуманное обращение к судебной практике может изменить изначально 

сложившуюся негативную динамику для ответчиков, снижающее их фактическую 

финансовую нагрузку. 

Таким образом, комплексный подход к расчету субсидиарной 

ответственности подразумевает внимание к юридическим нормам, 

процессуальным правам сторон, а также юридическим и фактическим аспектам 

каждого конкретного дела. Рекомендуется постоянно следить за обновлениями в 

судебной практике, поскольку решение высших судебных инстанций могут вносить 

изменения в интерпретацию норм законодательства, тем самым улучшая или 

усложняя процесс начисления и определения размера субсидиарной 

ответственности [18]. 

Размер субсидиарной ответственности является ключевым элементом в 

механизме защиты прав кредиторов и обеспечения соблюдения обязательств 

должника. Он определяется множеством факторов, среди которых особое внимание 

необходимо уделить временным рамкам, в которых возникнут долги, и наличию 

непогашенных требований кредиторов. 

Не менее значимым фактором является сумма непокрытых требований 

кредиторов. Она будет служить базой для определения размера субсидиарной 

ответственности. Сумма ответственности будет равна величине долгов компании, 

оставшихся после ликвидации, со стороны должника, что подтверждается судебной 

практикой [20]. Таким образом, отсутствует возможность безосновательного 

обременения должника, так как размер ответственности определяется только 

фактическими долгами, а не предполагаемыми обязательствами. 

В некоторых случаях суды могут снизить размер ответственности, 
основываясь на уважительных причинах, что может включать оценку действий 

ответчиков, их намерения и обстоятельства дела. Например, если суд установит, что 

управленческое решение-действие или бездействие произошло в добросовестных 
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рамках, это может быть учтено. Соответствующая практика активно 

вырабатывается на примере ряда дел, в которых размер субсидиарной 

ответственности снижался не только из-за недостатка доказательств, но и по 

причине оценки действий самих контролирующих лиц [21]. 

Одним из способов снижения субсидиарной ответственности может 

являться оспаривание в судебном порядке заявленных кредиторами требований 

[22].  

Также стоит отметить, что судебная практика свидетельствует о готовности 

судов принимать во внимание не только финансовое положение должника, но и 

обстоятельства, связанные непосредственно с добросовестностью руководителей и 
учредителей. Например, если имеются доказательства того, что КДЛ не могли 

контролировать ситуацию из-за внешних факторов, таких как экономический 

кризис, то это может повлиять на решение о размере субсидиарной ответственности 

[17]. 

Следовательно, правильный расчет размера субсидиарной ответственности 

может варьироваться в пределах, зависящих от множества факторов. В каждом 

конкретном случае необходимо обращаться к фактическим обстоятельствам дела, 

финансовому состоянию компании и результатам ее деятельности. Стратегия 

защиты должна быть продуманной и основанной на актуальных данных, что 

требует от заинтересованных сторон активного участия как в сборе необходимой 

информации, так и в взаимодействии с юридическими специалистами, что поможет 

в дальнейшем максимально снизить возможный финансовый ущерб. 

В заключении данной статьи можно подвести итоги, касающиеся 

исследования факторов, влияющих на размер субсидиарной ответственности, а 

также проблем, возникающих в процессе определения этого размера. В ходе 

исследования было установлено, что субсидиарная ответственность представляет 

собой важный инструмент, который позволяет защитить интересы кредиторов и 

обеспечить более справедливое распределение обязательств в процессе 

банкротства. Однако отсутствие единого подхода к определению размера этой 

ответственности создает значительные трудности как для арбитражных 

управляющих, так и для судов, что, в свою очередь, негативно сказывается на 

процессе банкротства в целом. 

Исследование законодательных норм, регулирующих субсидиарную 

ответственность, показало, что действующее законодательство, в частности статьи 

Закона о банкротстве, содержит множество пробелов и неясностей. Это приводит к 

различным трактовкам норм и, как следствие, к несоответствию в практике 

применения. Важно отметить, что законодательство должно быть адаптировано к 

современным реалиям, чтобы обеспечить более четкие и понятные механизмы 

определения размера субсидиарной ответственности. В этом контексте необходимо 

учитывать не только юридические аспекты, но и экономические, поскольку размер 

ответственности должен быть соразмерен реальным возможностям 

контролирующего должника лица. 

Факторы, влияющие на размер субсидиарной ответственности, также были 

предметом анализа. Выделено несколько ключевых аспектов, таких как степень 

вины контролирующего лица, наличие или отсутствие умысла, а также 

обстоятельства, при которых возникли обязательства. Эти факторы могут 

существенно изменять размер ответственности, что подчеркивает необходимость 

индивидуального подхода к каждому конкретному случаю. Важно, чтобы 

арбитражные управляющие и суды имели четкие критерии для оценки этих 

факторов, что позволит избежать произвольности в принятии решений. 

Проблемы, связанные с определением размера субсидиарной 

ответственности, являются актуальными и требуют комплексного подхода.  

Важно, чтобы все участники процесса, включая должников, кредиторов и 
арбитражных управляющих, имели доступ к четким и понятным механизмам, 

которые помогут им ориентироваться в сложной правовой среде. 
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CURRENT ISSUES OF DETERMINING THE AMOUNT  

OF SUBSIDIARY LIABILITY IN BANKRUPTCY 

 

Pechkin S.A. 

Scientific supervisor: Ochkurenko S.V. 

 

In recent decades, the institution of subsidiary liability has become an important 

element of legal regulation in the field of bankruptcy and corporate law. Subsidiary 

liability is a mechanism that makes it possible to hold accountable persons controlling the 

debtor when the debtor himself is unable to fulfill his obligations. This phenomenon is of 

particular importance in conditions of economic instability, when the number of 

bankruptcies is growing and creditors face difficulties in recovering their funds. In this 

regard, the study of issues related to determining the amount of subsidiary liability 

becomes relevant and necessary. 

In current legal practice, the issue of criteria for determining the amount of 

subsidiary liability is acute. When determining the amount of liability, various aspects are 

taken into account: from the degree of guilt of the controlling persons to the specific 

circumstances of each specific bankruptcy case. 

This article analyzes the criteria that affect the amount of subsidiary liability.  

The work also highlights the existing difficulties in determining the amount of 

subsidiary liability. Constructive solutions to these problems are proposed, and clear 

liability calculation methods are being developed that can optimize the bankruptcy 

procedure for all interested parties. 

Thus, this article not only describes the existing problems in determining the 

amount of subsidiary liability, but also forms the basis for their effective resolution. 

 

Keywords: subsidiary liability, bankruptcy, amount of subsidiary liability, 

register of creditors, creditor, debtor, bankruptcy trustee, persons controlling the debtor, 

affiliated persons. 
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В последние годы в России наблюдается значительный рост числа 

корпоративных банкротств, что, в свою очередь, приводит к актуализации 

вопросов, связанных с субсидиарной ответственностью контролирующих должника 

лиц (КДЛ). Субсидиарная ответственность представляет собой механизм, 

позволяющий взыскателям привлекать к ответственности тех, кто фактически 

управлял компанией и, следовательно, несет ответственность за ее финансовое 

состояние. В условиях нестабильной экономической ситуации и увеличения числа 

банкротств, вопросы, касающиеся привлечения к субсидиарной ответственности, 

становятся особенно важными и требуют тщательного анализа. 

Актуальность данной работы обусловлена не только увеличением числа 

корпоративных банкротств, но и изменениями в законодательстве, которые влияют 

на порядок привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности. В частности, 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №53, принятое в 

2023 году, внесло значительные изменения в порядок удовлетворения требований 

кредиторов в рамках процедуры банкротства, отнеся требования к субсидиарной 

ответственности к третьей очереди. Это создает новые вызовы для взыскателей, 

которые могут столкнуться с трудностями в реализации своих прав и интересов. 

В рамках данной работы мы планируем рассмотреть несколько ключевых 

аспектов, связанных с субсидиарной ответственностью в контексте банкротства. В 

первую очередь, будет проведен анализ актуальности проблемы субсидиарной 

ответственности, что позволит понять, почему именно в настоящее время данная 

тема требует особого внимания со стороны юридической науки и практики. Мы 

также рассмотрим существующее законодательство, регулирующее вопросы 

субсидиарной ответственности, и проанализируем его изменения, которые 

произошли в последние годы. 

Кроме того, в работе будет уделено внимание аспектам предотвращения 

субсидиарной ответственности. Это включает в себя как меры, которые могут быть 

предприняты самими контролирующими лицами для минимизации рисков, так и 

рекомендации для практиков юридической сферы, которые помогут им более 

эффективно защищать интересы своих клиентов. Мы постараемся выявить 
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наиболее распространенные ошибки, которые могут привести к привлечению к 

субсидиарной ответственности, и предложим пути их предотвращения. 

Таким образом, данная работа направлена на комплексное исследование 

актуальных вопросов, связанных с субсидиарной ответственностью в банкротстве, 

и призвана внести вклад в развитие юридической науки и практики в этой важной 

и динамично развивающейся области. 

 

Ключевые слова: банкротство, лица, контролирующие должника, 

субсидиарная ответственность, арбитраж, должник, кредитор, реестр кредиторов. 

 
 

В 2025 году проблема субсидиарной ответственности в банкротстве 

актуальна, что подтверждается значительным приростом числа дел, 

рассматриваемых судами. Согласно данным, с 2018 года количество подобных дел 

увеличилось на 79.4%, что вызывает обеспокоенность и необходимость внимания 

со стороны профессиональных участников рынка [1]. Кроме того, с 2022 году 

четверть корпоративных банкротств были инициированы Федеральной налоговой 

службой [2]. Это подтверждает растущее стремление налоговых органов 

привлекать контролирующих лиц к ответственности за долги организаций в 

условиях недостатка средств. 

Согласно статистике Судебного департамента Верховного Суда РФ за 2023 

год было подано 7051 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности в 

рамках дел о банкротстве, за первое полугодие 2024 года – подано 3129 заявлений 

о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности. Указанное свидетельствует о 

стабильно актуальном вопросе изучения, систематизации судебной практики, 

усовершенствования нормативной базы по данному вопросу. 

Конституционный Суд Российской Федерации в начале 2023 года вынес два 

постановления, акцентировав внимание на важности вопросов персональной 

ответственности менеджмента, что указывает на изменяющийся подход к этому 

вопросу [3]. В судебной практике появился ряд важных разъяснений, например, 

Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в 

процедурах банкротства требований, контролирующих должника и 

аффилированных с ним лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), в 

котором указано на повышенные стандарты доказывания добросовестности 

возникновения требований аффилированных с должником лиц и о недопустимости 

включения в реестр требований аффилированных лиц в общем порядке. Это 

решение стало важным шагом к формированию прозрачной и предсказуемой 

юридической среды, что подтверждает необходимость строгого контроля за 

действиями всех тех, кто фактически осуществляет контроль, в случае банкротства 

компании. 

Судебные разъяснения акцентируют внимание на необходимости 

установления причинно-следственной связи между умышленным сокрытием 

информации и негативными последствиями для кредиторов. Прозрачность в 

процедурах банкротства становится не только юридическим требованием, но и 

необходимым условием для защиты интересов всех участников рынка, в том числе 

и кредиторов [4]. Так, несмотря на возникшие возможности для защиты 

контролирующих лиц, растет круг тех, кто может быть привлечен к субсидиарной 

ответственности. Этот процесс подчеркивает необходимость усовершенствования 

правоприменительной практики и дальнейшего изучения пробелов в 

законодательстве [2]. 

Некорректное определение размера субсидиарной ответственности, также 

оказывает негативное влияние на кредиторов ввиду выбранного неверного способа 

защиты интереса кредиторов. Так, в обзор практики Верховного Суда РФ вошло 
Определение, в котором указано на необходимость разграничения субсидиарной 

ответственности и убытков, причиненных противоправным поведением, что еще 

раз подчеркивает важность правильного правоприменения [5]. Важнейшей задачей 
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становится доработка существующего законодательства и его адаптация к текущим 

реалиям. 

Кроме того, серьезным вызовом остаются вопросы предотвращения 

субсидиарной ответственности. Необходимость активного участия 

контролирующих лиц в управлении бизнесом и соблюдении требований 

законодательства выявляет необходимость разработки рекомендаций для 

юридических практиков, чтобы предотвратить возможные тренды негативного 

характера [3].  

В ближайшем будущем можно ожидать дальнейших изменений в судебной 

практике, направленных на привлечение к субсидиарной ответственности. Это 
будет связано как с необходимостью усиления контроля над действиями бизнеса, 

так и с растущими полномочиями налоговых органов. Способы предотвращения 

ответственности станут ключевыми темами для обсуждения и анализа приемлемых 

путей решения этих вопросов. 

Необходимость понимания актуальности данной проблемы остается 

высокой, так как изменения в законодательстве и практике будут оказывать 

значительное влияние на все стороны процессуальных отношений в банкротстве. 

Поскольку вопросов много, и они разрознены (в каждом деле о банкротстве может 

быть большое количество обособленных споров), остается открытым вопрос о том, 

насколько эффективно будут реализованы новые подходы в российской правовой 

системе. 

Следовательно, субсидиарная ответственность продолжит оставаться в 

центре внимания как для законодателей, так и для практиков в области права, что 

будет актуальным для всех участников рыночных отношений. Практика по 

привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности нуждается в 

глубоких исследованиях и проработках. Необходимость по разработке 

качественных рекомендаций и изучения опыта других стран также будет важной 

для формирования здравого подхода к устранению правовых пробелов и 

повышения качества правоприменения в данной сфере. 

Законодательство о субсидиарной ответственности в России претерпело 

значительные изменения за последние годы, что отражает сложную динамику в 

сфере банкротства. Важным документом, регулирующим эти вопросы, является 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 года, 

который с тех пор неоднократно изменялся и дополнялся [6]. Примечательным 

является то, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу нововведения, касающиеся 

привлечения саморегулируемых организаций к субсидиарной ответственности, 

если их участники становятся неплатежеспособными. 

Данный аспект законодательства стал актуален в свете новых правил, 

введенных в 2017 году, которые прописаны в главе III.2 Закона о банкротстве и 

дополнены Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 53 от 21 декабря 2017 

года. Согласно этим нововведениям, значительно увеличился круг субъектов, 

которые могут быть привлечены к ответственности за долги компании [7]. Это 

расширение правовых возможностей позволяет кредиторам более активно 

защищать свои интересы и требует от контролирующих лиц большей 

ответственности. 

Законодательство акцентирует внимание на том, что контролирующие лица 

компании обязаны не скрывать информацию о возможном банкротстве, что 

становится основой для привлечения к субсидиарной ответственности. Важно 

отметить, что требования аффилированных лиц, не включаются в размер 

субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления 

должника, тем самым избегая неоправданного увеличения долгового бремени 

таких субъектов [8]. 

Кроме того, суды продолжает разрабатывать и уточнять правовые позиции 
по вопросам субсидиарной ответственности, при этом акцентируя внимание на 

факторах, способствующих привлечению к ответственности как реальных, так и 

номинальных руководителей организаций, подвергшихся банкротству [7]. Это 
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подтверждается множеством судебных дел и комментариев, которые показывают, 

что кредиторы активно используют новые нормы, помимо традиционных методов 

взыскания долгов. 

Выход новых правил привлечения к субсидиарной ответственности 

является одним из ярких примеров попытки сбалансировать интересы всех 

участников процесса.  

Действующее законодательство по субсидиарной ответственности создает 

новые условия для ведения бизнеса, что может способствовать более аккуратному 

подходу управляющих к своим обязанностям. Это особенно важно в контексте 

новой экономической реальности и растущих рисков, связанных с 
несостоятельностью организаций. Понимание и следование нормам, которые 

помогут избежать возможных неприятных последствий, таких как привлечение к 

субсидиарной ответственности, становится необходимостью для всех, кто участвует 

в процессе управления компанией. 

Таким образом, правовая система России продолжает адаптироваться к 

изменяющимся условиям и требованиям рынка, инициируя диаметральные 

изменения в подходах к ответственности в сфере банкротства. Важно, чтобы все 

заинтересованные лица были осведомлены о новых правилах и требованиях, что 

позволит не только обеспечить защиту своих финансовых интересов, но и 

поддерживать стабильность в бизнес-среде [9]. 

Судебная практика демонстрирует, что привлечения к ответственности 

может касаться не только индивидуальных предпринимателей, но и коллективов в 

форме саморегулируемых организаций, что добавляет дополнительный уровень 

сложности [10]. 

Также судебная практика по делам о субсидиарной ответственности 

контролирующих лиц в последние годы демонстрирует значительное изменение в 

подходах и критериях, используемых судами для принятия решений. Обращение к 

подобным делам становится все более актуальным, что связано как с ростом числа 

случаев банкротства, так и с изменениями в законодательстве и 

правоприменительной практике. 

Согласно данным, опубликованным Судебным департаментом Верховного 

суда, количество дел, связанных с субсидиарной ответственностью, возросло с 3733 

в 2018 году до 7051 в 2023 году, что составляет увеличение на 88,8% [1]. Это 

свидетельствует о том, что необходимость разбирательств в данной области 

продолжает расти, и суды становятся все более нагруженными подобными делами. 

Следует отметить, что Верховный Суд изменил подход к определению 

размера субсидиарной ответственности. В Определении Верховного Суда РФ по делу 

№ А40-23442/2020 были установлены новые критерии, согласно которым для 

признания субсидиарной ответственности необходимо учитывать конкретные 

обстоятельства дела, включая обоснование величины ответственности [11]. Это 

изменение обуславливает необходимость более тщательного анализа каждой 

конкретной ситуации, что, в свою очередь, приводит к увеличению времени, 

требуемого для разрешения таких дел. 

Конституционный Суд России определил, что субсидиарная ответственность 

контролирующих лиц по своей природе является деликтной [12]. Это означает, что 

для ее применения необходимо наличие условий, при которых должник должен 

быть привлечен к ответственности, например, за неполную уплату налогов или 

утаивание данных о банкротстве. Судебная практика подтверждает, что для успеха 

таких дел заявитель по обособленному спору должен представить достаточные 

доказательства существования вышеперечисленных факторов [13]. 

В практике наблюдается подтверждение того, что процент корпоративных 

банкротств, инициированных Федеральной налоговой службой, составляет более 

23%. Это подчеркивает, что налоговые органы играют активную роль в 
привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, что еще 

больше усиливает значимость данной темы. Судебные акты показывают, что для 

успеха дел истец должен продемонстрировать наличие двух обязательных условий: 
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должник должен быть привлечен к налоговой ответственности и фактически 

должен иметь место умышленное сокрытие данных. 

На стадии рассмотрения дел о субсидиарной ответственности качество 

доказательств становится критически важным. Например, в деле, упомянутом 

выше, суд указал, что для признания субсидиарной ответственности необходима 

доказательная база, подтверждающая наличие связанных обстоятельств между 

долгами и действиями контролирующего лица [13]. Это обращение к фактам и 

обстоятельствам делает подобные дела более сложными и требует 

профессионального и тщательного подхода к изучению обстоятельств дела от 

юристов. 
Помимо этого, практика демонстрирует, что в размере субсидиарной 

ответственности не учитываются текущие требования (например, текущая оплата 

коммунальных платежей); требования, подлежащие удовлетворению за счет 

имущества должника; неустойки, пени и штрафы; требования, возникшие в 

условиях осведомленности об неплатежеспособности должника. 

С изменениями, произошедшими в подходах Верховного Суда и других 

судебных инстанций, юридические практики сталкиваются с необходимостью 

скорректировать свои стратегии. На практике это выражается в более глубоком 

изучении корпоративных документов и налоговых отчетов, которые могут служить 

важными доказательствами. 

Таким образом, судебная практика в области субсидиарной ответственности 

демонстрирует активное развитие, что требует углубленного анализа и 

профессионального подхода к подготовке дел. Важно учитывать изменения в 

законодательстве и правоприменительной практике. 

Субсидиарная ответственность остается одной из наиболее обсуждаемых 

тем в контексте банкротства в России. Постоянное изменение законодательства и 

судебной практики создает существенные вопросы, касающиеся порядка 

привлечения руководителей и учредителей к ответственности за долговые 

обязательства юридических лиц. Наиболее актуальной проблемой является 

необходимость доказательства вины привлекаемых к субсидиарной 

ответственности лиц, что связано со специфическими требованиями к 

доказыванию и доказательствам. 

Кредиторам необходимо собирать доказательства, подтверждающие 

наличие умысла или неосторожности со стороны руководства в процессе 

банкротства, что является комплексной задачей на практике [14]. 

Значительное затруднение представляют собой случаи, когда действия 

компании в целом обусловлены действиями отдельного лица – директора или 

учредителя. Стандартами доказательства являются не только финансовые 

документы, указывающие на убытки, но и внутренняя документация, 

регламентирующая поведение руководства, трудовые обязанности тех или иных 

ответственных сотрудников, положения о профильных комитетах (например 

кредитный комитет) и т.д. В этом контексте судебные акты имеют особое значение, 

так как разнообразные решения закрепляют подходы к подобным делам, формируя 

прецеденты, которые затем становятся основой юридической практики [15]. 

Не стоит забывать и о практиках, связанных с предварительными сделками 

с контрагентами, которые могут быть расценены как нанесение ущерба 

кредиторам. Важно учитывать, что даже если у компании появляются долговые 

обязательства, это не всегда обуславливает привлечение к субсидиарной 

ответственности. К примеру, если сделки являются рыночными и заключены на 

условиях, соответствующих обычной практике, то такие сделки не могут быть 

вменены в качестве основания привлечения к субсидиарной ответственности [16]. 

Актуальным является вопрос правоприменительной практики. На 

сегодняшний день существуют различные трактовки норм законодательства, что 
приводит к отсутствию единой практики в области субсидиарной ответственности. 

Разнообразие судебной практики создает неопределенность как для кредиторов, так 

и для должников. Примеры успешных исков против директоров и учредителей, а 



С т р а н и ц а  | 148 

 

также, наоборот, случаи их оправдания, подчеркивают эту разную практику [17]. 

Более того, судебная практика может существенно отличаться и соседних судебных 

округах (например, Центральный округ и Московский округ). 

Также необходимо учитывать, что субсидиарная ответственность не 

устраняется по завершении процедуры банкротства. В случае ликвидации 

компании, кредиторы могут инициировать процесс привлечения к ответственности 

даже через несколько лет после фактического завершения деятельности. В таком 

контексте, опыт работы и квалификация кредиторов играют важную роль в 

успешности таких процессов. Кредиторы должны быть бдительными и готовы к 

необходимости в дальнейшем отстаивать свою правоту [18]. 
Наконец, обсуждая вопросы субсидиарной ответственности, следует 

помнить, что законодательно установленный лимит ответственности должен быть 

четко обусловлен. Размер субсидиарной ответственности не может превышать 

размер общих требований кредиторов к должнику. Если обязательства уже 

удовлетворены, вторичное привлечение к ответственности становится 

бессмысленным, что следует учитывать при планировании действий в случае 

банкротства [14]. 

Резюмируя, можно сказать, что вопросы привлечения к субсидиарной 

ответственности в контексте банкротства подразумевают комплексный подход, 

включающий анализ сделок, оценку действий руководителей, а также 

необходимость четкой правоприменительной практики. Необходимость 

тщательной подготовки и понимания особенностей законодательства продолжают 

оставаться актуальными для как кредиторов, так и должников на современном 

этапе. 

Минимизация риска субсидиарной ответственности важна для директоров 

и учредителей компаний, особенно в контексте потенциального банкротства. 

Одним из первых шагов к этому является создание системы внутреннего контроля. 

Такая система позволяет эффективно управлять финансовыми потоками и 

контролировать соблюдение управленческих решений, что помогает избежать 

потенциальных убытков и неоправданных обвинений в недобросовестных 

действиях [19]. 

Следующий метод касается документирования бизнес-процессов. 

Правильное ведение протоколов собраний, договоров и прочей документации 

служит доказательством того, что решения принимались законно и обоснованно. 

Если возникнут сомнения относительно законности действий руководства, наличие 

хорошо оформленных документов может оказаться решающим [9]. 

Избегание сомнительных сделок является еще одной ключевой стратегией. 

Прежде чем заключать новые контракты, руководители должны тщательно 

анализировать контрагентов, изучать их репутацию и финансовые показатели. 

Сделки, которые могут выглядеть подозрительно, способны привлечь внимание 

контролирующих органов и стать причиной привлечения к субсидиарной 

ответственности [15]. Упущение этого аспекта может привести к нежелательным 

последствиям для компании и ее руководства. 

Соблюдение налогового законодательства также играет значительную роль. 

Проверка выполнения налоговых обязательств, избегание действий, ведущих к 

искажению налоговых данных и скрытию активов, поможет избежать обвинений в 

уклонении от уплаты налогов. Важно, чтобы руководители понимали характер 

своих обязательств и социальную значимость строгости их выполнения, чтобы 

избежать неприятностей с налоговыми органами, которые могут привести к 

субсидиарной ответственности [20]. 

Прозрачность операций является еще одним важным аспектом 

предотвращения субсидиарной ответственности. Поддержание открытости в 

финансовых операциях не только укрепляет доверие между компанией и ее 
контрагентами, но и снижает риски обвинений в мошенничестве, нежелательных 

финансовых маневрах или попытках скрыть активы компании от кредиторов. Это 
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действительно может стать краеугольным камнем при рассмотрении дел о 

банкротстве [21]. 

Таким образом, внедрение рассмотренных выше мер позволяет существенно 

снизить вероятность привлечения к субсидиарной ответственности. Директора и 

учредители компаний должны быть не только осведомлены о своих обязанностях, 

но и активно работать над минимизацией рисков, связанных с управлением 

компанией. Принятие превентивных мер, таких как организация внутреннего 

контроля, документирование процессов, анализ контрагентов и честное 

соблюдение финансовых обязательств, является необходимой основой для 

безопасного ведения бизнеса и защиты интересов как компании, так и ее 
руководства. 

Привлечение к субсидиарной ответственности в процессе банкротства 

требует внимательного подхода и понимания как законодательства, так и 

правоприменительной практики в судах. На данный момент остаются 

нерешенными ключевые аспекты этого процесса, что создает риски для директоров 

и учредителей компаний. Одним из важнейших моментов является понимание 

причин, по которым может быть инициировано такое привлечение. Это может 

касаться как активных действий, так и бездействия руководства, что приводит к 

увеличению долгов компании [19]. 

Некоторые исследования показывают, что суды учитывают поведение 

управляющего или учредителя, оценивая, соответствовало ли оно стандартам 

добросовестного и разумного управления. Если действия или бездействие лиц, 

контролирующих организацию, оказывается способствующим возникновению 

задолженности, это может стать основой для привлечения к субсидиарной 

ответственности [21]. Важно, чтобы юридические лица, а также их руководители и 

учредители, честно и прозрачно относились к своим обязанностям, чтобы избежать 

рисков. 

С точки зрения предотвращения субсидиарной ответственности, 

ключевыми шагами являются соблюдение всех процедурных моментов, связанных 

с банкротством и обеспечением прозрачности ведения бизнеса. Необходимы 

адекватные меры для документирования всех значимых решений в компании. В 

случае если организация сталкивается с финансовыми трудностями, желательно 

сразу же определить, необходимо ли инициировать процедуры в соответствии с 

законом о банкротстве, чтобы не допустить накапливания долгов, что в 

дальнейшем может привести к дополнительным требованиям со стороны 

кредиторов [22]. 

Кроме того, судебная практика складывается таким образом, что те лица, 

которые максимально документируют свои решения и действия, имеют больше 

шансов избежать субсидиарной ответственности. Открытость и добросовестность 

делают возможным оценить мотивы и цели руководителей при принятии бизнес-

решений. Важно учитывать, что поведение самого должника и его руководства 

будет рассматриваться в каждом конкретном случае, что дает возможность 

исполнять свои обязательства более качественно [23]. 

Инвестирование времени и ресурсов в профессиональную юридическую 

помощь для мониторинга соблюдения всех обязательств компании также может 

снизить риски. Юристы могут помочь разработать механизмы внутреннего 

контроля и понимать, как действовать в сложных ситуациях [14]. Применение 

проверенных методик запланированной ликвидности может также помочь 

избежать негативных последствий, связанного с субсидиарной ответственностью. 

Таким образом, ключевыми рекомендациями будут: регулярный аудит 

ситуации по обязательствам компании, открытое взаимодействие с кредиторами и 

своевременное принятие необходимых мер для предотвращения банкротства. 

Кроме того, важность надлежащей документации решений и действий также не 
стоит игнорировать, так как это может служить защитой в случае судебных 

разбирательств. Каждое решение компании в условиях финансовых трудностей 
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должно быть максимально обосновано и учтено, чтобы в будущем минимизировать 

риски привлечения к ответственности. 

Тема субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ) 

остаётся в центре углублённых исследований и обсуждений как среди правоведов, 

так и в практической юридической среде. Принятые в 2017 году изменения в 

законодательство привели к значительному увеличению уровня рисков для КДЛ, 

что подтверждается недавней позицией Верховного Суда РФ по вопросу презумпции 

вины контролирующих лиц [24]. В результате изменения бремени доказывания на 

сторону ответчика, кредиторы получили более мощные инструменты для защиты 

своих прав, что изменяет динамику споров в рамках дел о банкротстве. 
Во время Петербургского международного юридического форума была 

проведена дискуссия, посвящённая особенностям и условиям привлечения КДЛ к 

ответственности, что указывает на необходимость дальнейшего анализа и 

правового регулирования данной области, включая рассмотрение возможности 

привлечения к ответственности вне процедуры банкротства [9]. Это требует от 

практиков повышенной правовой грамотности и осведомлённости о признаках и 

условиях субсидиарной ответственности. 

Научные исследования также указывают на расширение круга лиц, к 

которым может быть применена субсидиарная ответственность. Это не 

ограничивается только собственниками, но включает и управляющих, что 

комплицирует правоприменение и заставляет бизнес сообщества пересматривать 

свои подходы к корпоративному управлению [25]. Важно, чтобы бизнес был 

вовлечён в процесс понимания и интерпретации новых норм. 

Перспективы будущих исследований могут быть сосредоточены на анализе 

актуальной судебной практики по делам о субсидиарной ответственности. Также 

необходимо рассмотреть новеллы законодательства и социальные тренды, 

влияющие на применение норм, что поможет сформулировать практические 

рекомендации для минимизации рисков, связанных с возможным привлечением к 

ответственности [26]. Это особенно актуально в свете глобальных изменений, 

вызванных экономическими и социальными факторами, которые могут повлиять 

на финансовую устойчивость предприятий. 

Одним из ключевых направлений становится необходимость углубления 

дискуссии о размере субсидиарной ответственности, который может варьироваться 

в зависимости от ситуации и особенностей дела. Судебная практика в этом аспекте 

показывает, что размер может определяться с учётом финансового положения как 

должника, так и КДЛ, включая возможные убытки и последствия для 

заинтересованных сторон [27]. Это создаёт дополнительные сложности для судов, 

которые должны учитывать множество факторов при принятии решений. 

Актуальные вопросы вокруг субсидиарной ответственности требуют 

постоянного пересмотра как юридической базы, так и практических подходов. 

Работа правоведов, законодателей и бизнес-сообщества в этом направлении может 

привести к более эффективному функционированию механизма банкротства в 

России и повысить защищённость прав кредиторов. 

В заключение данного исследования актуальных вопросов привлечения к 

субсидиарной ответственности в банкротстве следует подчеркнуть, что данная тема 

является не только важной, но и крайне актуальной в условиях современного 

экономического климата. В 2025 году, когда количество корпоративных банкротств 

продолжает расти, вопросы, связанные с субсидиарной ответственностью 

контролирующих должника лиц (КДЛ), становятся особенно значимыми. Это 

связано с тем, что неясность статуса требований к контролирующим лицам создает 

дополнительные сложности как для кредиторов, так и для самих должников, что в 

свою очередь требует более глубокого анализа и понимания существующих норм 

законодательства. 
Анализ законодательства о субсидиарной ответственности показывает, что 

в последние годы произошли значительные изменения, которые, с одной стороны, 

направлены на защиту интересов кредиторов, а с другой – на создание условий для 
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более справедливого и сбалансированного подхода к привлечению КДЛ к 

ответственности. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№53, отнесшее требования к субсидиарной ответственности к третьей очереди в 

процедуре банкротства, стало важным шагом в этом направлении. Однако, 

несмотря на это, остаются открытыми множество вопросов, касающихся 

применения этих норм на практике. 

Обзор судебной практики по делам о субсидиарной ответственности также 

выявляет ряд проблем и вопросов, которые требуют внимания. Судебные акты 

показывают, что суды зачастую сталкиваются с трудностями в определении 

степени вины контролирующих лиц, а также в установлении причинно-
следственной связи между действиями КДЛ и финансовыми затруднениями 

должника. Это создает неопределенность как для кредиторов, так и для самих 

контролирующих лиц, что может привести к злоупотреблениям и неэффективному 

использованию правовых норм. 

Важным аспектом настоящего исследования является также 

предотвращение субсидиарной ответственности. Выделено несколько ключевых 

рекомендаций, которые могут помочь как контролирующим лицам, так и 

кредиторам в минимизации рисков, связанных с привлечением к ответственности. 

В частности, необходимо акцентировать внимание на необходимости ведения 

прозрачной финансовой отчетности, соблюдения корпоративных процедур и 

стандартов управления, а также на важности своевременного реагирования на 

финансовые трудности компании. Эти меры могут существенно снизить 

вероятность возникновения ситуаций, в которых КДЛ могут быть привлечены к 

субсидиарной ответственности. 

В заключение, можно сказать, что будущее вопросов субсидиарной 

ответственности в банкротстве будет зависеть от дальнейшего развития 

законодательства и судебной практики. Необходимость в более четких и понятных 

правилах, а также в создании эффективных механизмов защиты прав всех 

участников процесса банкротства, становится все более очевидной. Важно, чтобы 

законодательные изменения учитывали как интересы кредиторов, так и права 

контролирующих лиц, что позволит создать более сбалансированную и 

справедливую систему. Таким образом, дальнейшие исследования в этой области 

будут способствовать не только улучшению правоприменительной практики, но и 

повышению правовой уверенности всех участников рынка. 
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In recent years, there has been a significant increase in the number of corporate 

bankruptcies in Russia, which, in turn, leads to the actualization of issues related to the 

subsidiary liability of persons controlling the debtor (CDL). Subsidiary liability is a 

mechanism that allows claimants to hold accountable those who actually managed the 

company and, therefore, are responsible for its financial condition. Given the unstable 

economic situation and the increasing number of bankruptcies, issues related to 

subsidiary liability are becoming particularly important and require careful analysis. 

The relevance of this work is due not only to the increase in the number of 

corporate bankruptcies, but also to changes in legislation that affect the procedure for 

bringing CDL to subsidiary liability. In particular, Resolution No. 53 of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation, adopted in 2023, introduced significant changes 

to the procedure for satisfying creditors' claims in bankruptcy proceedings, relegating the 

requirements for subsidiary liability to the third stage. This creates new challenges for 

the claimants, who may face difficulties in exercising their rights and interests. 

As part of this work, we plan to consider several key aspects related to subsidiary 
liability in the context of bankruptcy. First of all, an analysis of the relevance of the 

problem of subsidiary liability will be carried out, which will make it possible to 

understand why this topic currently requires special attention from legal science and 

practice. We will also review the existing legislation governing subsidiary liability issues 

and analyze its changes that have occurred in recent years. 

In addition, the work will focus on the aspects of preventing subsidiary liability. 

This includes both measures that can be taken by supervisors themselves to minimize 

risks, as well as recommendations for legal practitioners to help them more effectively 

protect the interests of their clients. We will try to identify the most common mistakes 

that can lead to subsidiary liability and suggest ways to prevent them. 

Thus, this work is aimed at a comprehensive study of topical issues related to 

subsidiary liability in bankruptcy, and is intended to contribute to the development of 

legal science and practice in this important and dynamically developing field. 
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В современном обществе наблюдается тревожная тенденция роста 

криминальной агрессии в рамках домашних отношений, что превратилось в 

широко распространённое явление. Факты домашнего насилия, зачастую 

сопровождающиеся тяжелейшими последствиями, а иногда и трагическим 

исходом, всё чаще становятся предметом обсуждения в различных средствах 

массовой информации. Эти истории о страданиях жертв не оставляют 

равнодушными и вызывают широкий общественный резонанс. По данным 

Организации Объединённых Наций, примерно каждая третья женщина на планете, 

что соответствует по меньшей мере одному миллиарду женщин, на протяжении 

своей жизни сталкивалась с физическим насилием, принуждением к совершению 

сексуальных актов или другими формами дискриминации и насилия. Эти цифры 

подчеркивают масштаб проблемы и настоятельную необходимость её решения на 

всех уровнях – от индивидуальной помощи жертвам до разработки и внедрения 

эффективных законодательных инициатив, способствующих защите прав женщин 

и предотвращению случаев домашнего насилия. Данная статья посвящена ряду 

специфических уголовно-правовых проблем, которые затрудняют эффективное 
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пресечение и предотвращение насилия в семье и других преступлений в семейной 

сфере. 

 

Ключевые слова: преступление, насилие, агрессия, быт, конфликт, жертва, 

насильственные преступления, домашнее насилие, семейно-бытовые отношения, 

психологическое насилие, физическое насилие, предотвращение насилия. 

 

 

В современном мире проявление криминальной агрессии в домашних 

условиях стало распространённым явлением, так как случаи такого насилия лишь 
увеличиваются. В различных средствах массовой информации нередко сообщают о 

фактах домашнего насилия, зачастую с тяжелейшими последствиями, а иногда 

даже со смертельным исходом. Согласно данным ООН, по крайней мере, каждая 

третья женщина в мире (это не менее 1 миллиарда женщин) хотя бы раз в жизни 

сталкивалась с физическим насилием, принуждением к сексуальным отношениям 

или другими формами притеснения.  

Следует отметить, что согласно официальным статистическим данным по 

насильственной преступности в Российской Федерации, в период с 2015 по 2024 

годы наблюдается снижение числа преступлений с насильственными действиями в 

отношении членов семьи – с 49 629 до 31 155 случаев [10, с.234]. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, семья представляет собой группу 

близких родственников, которые проживают вместе [6, с.1063]. В криминологии 

отечественной науки семья воспринимается как основная ячейка общества, 

содержащая в себе социальные, культурные и нравственные ценности. Для 

государства институт семьи является важным направлением, основой социальной 

политики в целом. 

Несмотря на то, что государством проводятся ряд мероприятий по 

обеспечению, развитию и сохранности семей, некоторые её члены подвергаются 

угрозам внутри самой малой ячейки. Таким образом, семейно-бытовое 

преступление – общественно-опасное деяние (действие или бездействие), 

причинившее физические, психологические, моральные, сексуальные и (или) 

экономические страдания лицу в сфере семейно-бытовых отношений [5, с.29]. 

Ученые-криминологи чаще всего к преступлениям в сфере семейно-бытовых 

отношений относят лишь только насильственные действия различного характера – 

сексуального, физического, психологического, повлекшие за собой вред здоровью и 

угрозу жизни. 

На наш взгляд, к ним следует также относить действия из-за корыстной 

направленности; некорыстные преступления, направленные на унижение чести и 

достоинства личности. 

Сложность в определении семейно-бытового преступления заключается в 

отсутствии законодательного закрепления его в Уголовном кодексе РФ и состоит в 

множественности признаков состава преступления, способных нести имманентные 

семейно-бытовому преступлению противоправные свойства [4, c. 9]. 

Немаловажным моментом при виктимологической характеристике 

преступлений в сфере семейно-бытовых преступлений являются их отличительные 

черты от других видов преступлений [9, с. 53]: 

1. Наличие конфликта. 

2. Особые отношения между преступником и жертвой.  

3. Место совершения преступления – общая квартира, дом, земельный 

участок с прилегающей недвижимостью, подъезд, реже всего – общественные 

места. 

Характерные черты семейно-бытовой преступности носят общий и более 

распространенный характер. Выделим и рассмотрим некоторые из них. 
Первым признаком является низкий интеллектуальный и культурный 

уровень частной жизни граждан. Проще говоря, это воспитание, которое даётся 

человеку с рождения. На него могли повлиять такие факторы как пьянство в семье 
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преступника, ненависть и вражда между родителями, грубость и жестокость, 

рукоприкладство в отношении ребёнка – будущего преступника. 

Второй признак – уровень образованности определяется не только наличием 

образования, но и идейностью, широтой кругозора, воспитанностью и рядом других 

непременных черт, характеризующих культурного человека. Стоит отметить, что в 

ходе проводимых в научном сообществе исследований отмечалось, что лица, 

которые совершили семейно-бытовое преступление, около 85% лиц не принимали 

участия в общественной жизни коллектива, 2,5% не посещали театры и не читали 

книги 23,5%. Большинство совершивших преступления имели семью и постоянную 

работу, однако трудовой стаж их был, как правило, невелик [1, с.138]. 
Личностные характеристики – неотъемлемый признак. К ним относится 

факторы биологического и психологического развития личности. 

По данным статистики следует отметить, что чаще всего преступления 

совершаются мужчинами, а именно мужьями в отношении своих жён. Очень важно 

отметить, что самая незащищённая группа, подвергающаяся семейно-бытовому 

насилию – несовершеннолетние дети. Генеральная прокуратура РФ 

свидетельствует, что ежегодно около 2 млн. российских детей в возрасте до 14 лет 

подвергаются избиению собственными родителями. По статистике, в большинстве 

случае детские травмы связаны с деяниями, происходящими в семье (до 70%) [8, 

с.127]. 

В сфере семейно-бытовых преступлений мы столкнулись с рядом 

специфических уголовно-правовых проблем, которые затрудняют эффективное 

пресечение и предотвращение насилия в семье и других преступлений в семейной 

сфере. 

1. Несовершенство уголовного законодательства по противодействию 

домашнему насилию. 

2. Невозможность быстрого реагирования на случаи насилия. 

К уголовно-правовым проблемам относится и недостаточная оперативность 

реагирования правоохранительных органов. Например, процесс получения 

временных защитных распоряжений для жертв насилия через судебные инстанции 

часто затруднен бюрократическими барьерами. В реальной жизни, особенно в 

малых населенных пунктах, женщины или дети, ставшие жертвами насилия, часто 

не обращаются в полицию по ряду причин (зависимость от агрессора, страх 

наказания, отсутствие финансовых возможностей для обращения в суд и т. д.). 

3. Отсутствие эффективной уголовной ответственности за психологическое 

насилие. 

Одной из актуальных проблем является отсутствие уголовной 

ответственности за психологическое насилие, которое тоже оказывает 

разрушительное воздействие на жертв. В РФ на уровне уголовного законодательства 

нет четкого признания и уголовного наказания за психологическое насилие, такое 

как манипуляции, угрозы, систематическое унижение личности, которые часто 

приводят к долгосрочным последствиям. 

4. Низкий уровень правовой грамотности населения. 

Существует проблема низкой правовой грамотности как среди жертв 

насилия, так и среди самих правоохранителей. Многие жертвы не знают о своих 

правах или не имеют доступа к юридической помощи, а также сталкиваются с тем, 

что полиция не всегда квалифицированно воспринимает их обращения. В 

результате случаи насилия не получают должной правовой оценки, а преступники 

остаются безнаказанными. 

5. Социально-экономические факторы. 

Одной из причин семейно-бытовых преступлений являются социально-

экономические трудности. Бедность, безработица, низкий уровень жизни создают 

условия для стресса, эмоционального напряжения и конфликтов в семьях, что 
может привести к насилию. В РФ это особенно актуально для сельских и 

малообеспеченных семей, где отсутствие стабильного дохода и финансовая 

зависимость могут стать катализаторами конфликтов и насилия. 
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6. Алкогольная и наркотическая зависимость. 

Существуют исследования, которые подтверждают, что многие уголовные 

правонарушения в сфере семейных отношений совершаются на фоне алкогольной 

или наркотической зависимости. Проблемы с зависимостью ведут к 

неконтролируемой агрессии, а жертвы насилия, в свою очередь, часто становятся 

зависимыми от агрессоров, что создает замкнутый круг насилия. 

7. Отсутствие профилактических и реабилитационных программ для 

агрессоров. 

Для предотвращения повторных случаев насилия крайне важна работа с 

преступниками, особенно с теми, кто совершает насилие в семье. Однако в РФ 
система реабилитации агрессоров практически не развита. Важно, чтобы агрессоры 

проходили курсы по управлению гневом, психотерапевтические и психологические 

тренинги, которые могли бы помочь им изменить поведение. 

8. Стереотипы среди правоохранителей. 

Часто сами правоохранительные органы не воспринимают насилие в семье 

как серьезное уголовное преступление, а рассматривают это как частное дело, что 

приводит к недооценке серьезности ситуации, особенно когда насилие направлено 

против женщин и детей. 

Для более эффективной профилактики и предотвращения уголовных 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в РФ необходимо принять 

следующие меры: 

1. Усиление уголовного законодательства. 

Следует продолжить работу по доработке уголовного законодательства с 

целью четкой квалификации преступлений, связанных с насилием в семье, и 

введению более строгих санкций за такие уголовные правонарушения. Важно 

разработать отдельные статьи, касающиеся домашнего насилия, а также усилить 

ответственность за психологическое насилие. 

2. Создание специализированных органов и структур. 

Необходима организация специализированных подразделений в полиции, 

которые бы занимались исключительно расследованием случаев семейного 

насилия. Такие подразделения должны иметь опытных психологов и юристов для 

оперативного реагирования на жалобы жертв насилия. 

3. Профилактика насилия и повышение правовой грамотности. 

Существует необходимость в создании и распространении программ 

профилактики насилия, включая обучение граждан правам, которые они могут 

защищать, а также повышение осведомленности о доступных ресурсах для жертв 

насилия (горячие линии, психологическая помощь, юридическая консультация). 

4. Реабилитация жертв и агрессоров. 

Необходимо развивать системы реабилитации для жертв насилия, которые 

включают психологическую помощь и поддержку, и создавать реабилитационные 

программы для агрессоров, чтобы они могли пройти обучение, которое поможет им 

справляться с агрессией. 

5. Укрепление взаимодействия между государственными органами. 

Для эффективной борьбы с насилием в семье важно, чтобы органы 

правопорядка, прокуратура, суды, а также социальные службы работали в тесной 

координации. Только через комплексный подход можно достичь значимых 

результатов в профилактике семейно-бытовых преступлений. 

Семейно-бытовые уголовные правонарушения представляют собой 

серьезную угрозу социальной стабильности и безопасности в РФ. 

Для эффективной борьбы с этими уголовными правонарушениями 

требуется не только жесткое правовое регулирование и наказание, но и 

комплексный подход, включающий профилактику, психологическую поддержку, 

работу с общественными и культурными установками, а также координацию 
усилий различных социальных институтов. 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы в сфере 

предупреждения этих преступлений требуют комплексного подхода, который 
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должен включать как совершенствование законодательства, так и практическую 

работу с жертвами и агрессорами, а также изменение общественного восприятия 

насилия в семье. 

Подводя итоги данного исследования, можно сказать, что вопрос 

противодействия и профилактики семейно-бытовых уголовных правонарушений 

стоит остро. Анализ приведенных выше данных показал, что правонарушения в 

исследуемой сфере совершаются ежедневно, женщины и дети находятся в 

уязвимом положении, несмотря на законодательные нормы, защищающие их права 

и свободы. В связи с этим мы предлагаем рассмотреть комплекс мер теоретического, 

практического и императивного характера как один из наиболее эффективных 
методов борьбы с домашним насилием. Семья является важнейшим институтом 

гражданского общества РФ. 
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VIOLENT CRIMES IN THE SPHERE  

OF FAMILY AND HOUSEHOLD RELATIONS 

 

Borisenko I.V., Kharina O.D. 

 

In modern society, there is an alarming trend of increasing criminal aggression in 

domestic relationships, which has become a widespread phenomenon. The facts of 

domestic violence, often accompanied by severe consequences and sometimes tragic 

outcomes, are increasingly becoming the subject of discussion in various media. These 
stories about the sufferings of the victims do not leave anyone indifferent and cause a 

wide public response. According to the United Nations, approximately one in three women 

on the planet, which corresponds to at least one billion women, has experienced physical 

violence, forced sexual acts, or other forms of discrimination and violence throughout 

their lives. These figures highlight the scale of the problem and the urgent need to address 

it at all levels, from individual victim assistance to the development and implementation 

of effective legislative initiatives to protect women's rights and prevent cases of domestic 

violence. This article is devoted to a number of specific criminal law problems that make 

it difficult to effectively curb and prevent domestic violence and other crimes in the family 

sphere. 

 

Keywords: crime, violence, aggression, everyday life, conflict, victim, violent 

crimes, domestic violence, family and domestic relations, psychological violence, physical 

violence, violence prevention. 
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Администрация учреждения или органа исполняющего наказания должна 

знакомить осужденного с правовой информацией и поступающими ответами на 

заявления, жалобы и предложения из государственных органов и иных 

учреждений. В действующих нормативно-правовых актах оговорены правила 

исполнения данного закона, однако, на наш взгляд остался не урегулированным 

надлежащим образом вопрос, связанный с отказом от уведомления решения 

судебного органа, в части осуществления им отправления правосудия. В связи с 

отсутствием четких регламентаций рассмотрим и проанализируем в данной статье 

ситуацию, связанную с отказом осужденного от ознакомления поступившего 

судебного решения. Сопоставим нормы правил, в которых законодатель закрепил 

схожие обстоятельства. На основе проведенного нами исследования, предлагаем 

внести в действующие правовые акты актуальные дополнения.  
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Пенитенциарная система ассоциируется населением России как 

специфическая отрасль государства, которая своим назначением должна 

содержать, перевоспитывать лиц, переступивших закон и исполнять тот вид 

наказания, который установлен судом.  

На протяжении истории России подход государства к пенитенциарной 
системе был не однозначен: так становление тюремной системы положен с 

покорения Сибири в 1560 годах [1, С. 455]. В 1802 году система перешла под 

контроль МВД Российской империи [2]. В 1895 году ведомство перешло в состав 

министерства юстиции. В советское время также неоднократно переходило в 

разные ведомства и переименовывалось. На момент распада СССР все колонии и 

тюрьмы находились в структуре МВД. 

В настоящее время продолжается реформирование данной системы. В 

начале XXI века осуществлен колоссальный прорыв в данной отрасли, 

позволяющий вывести систему на новый современный уровень развития. В 1996 

году Россия вступила в Совет Европы [3], а в 2004 году в составе Министерства 

юстиции (далее Минюст) образована Федеральная служба исполнения наказаний 

(далее ФСИН). По мнению международных экспертов, предложенная форма 

гарантирует соблюдения норм законности и прав человека, поскольку она 

разделяет органы, ответственные за задержание и расследование, от ведомств, 

осуществляющих надзор за заключенными [4, С. 25].  

В рамках обеспечения гарантий соблюдения международных норм в сфере 

исполнения наказания приоритетным направлением уголовно-исполнительной 

политики Российской Федерации является постоянное и неукоснительное 

соблюдение законности, прав и свобод граждан в местах лишения свободы. Их 

осуществление определено как одно из основных и резюмирующих показателей для 

всей уголовно-исполнительной системы. В третьем разделе «Концепции развития 

УИС РФ до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р, важной целью определена – гуманизация 

условий отбывания наказаний и мер пресечения, а также соблюдение прав лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее УИС).  

ФСИН является федеральным органом исполнительной власти, 

реализующей правоприменительные функции, а также функции по контролю и 

надзору в области исполнения уголовных наказаний. Соблюдение прав 

осужденных, с точки зрения получения информации от администрации 

исправительного учреждения, рассмотрим в данной статье. 

В действующем исправительном кодексе право осуждённых на получение 

информации, закреплённое частью 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, 

регламентируется статьей 12 [5, С. 55].  

Аналогичное положение отражено и в Приложении № 1 «Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» (далее Правил распорядка СИЗО) и Приложении № 2 «Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» (далее Правил распорядка 

ИУ), утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

4.07.2022 № 110 (далее Правил распорядка СИЗО, ИУ и ИЦ УИС). Соответственно в 

силу вышеупомянутых правовых актов администрация ИУ предоставляет лицам, 

находящимся в местах лишения свободы возможность ознакомления с настоящими 

Правилами.  

На наш взгляд в данном правовом акте в полной мере не раскрыт механизм 
ознакомления (уведомления) осужденного с информацией, то есть он должен 

прочитать, либо ему должны зачитать суть ответа и т.п. Не предусмотрены условия 

фиксации и отказа этого лица от ознакомления или получения информации, в том 
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числе с административными и судебными отправлениями и иной корреспонденции 

направленными на его имя. Положение такого рода ознакомительных процедур, 

например, в уголовном процессе напрямую заложено в кодексе. Уголовное 

судопроизводство в Российской Федерации ведется на русском языке и оформляется 

в письменном виде. Соответственно любое реализующееся процессуальное 

действие – протокол или постановление (решение), должно быть оформлено в 

письменном виде, письменной форме. С протоколом знакомятся лица в нем 

участвующие путем проставления своей подписи, а с властно-распорядительного 

рода документам должностных лиц (постановление, определение и т.п.) путем 

направления адресату копии с письменным уведомлением. Случаи отказа от 
подписания или невозможности подписания протокола в уголовном процессе 

предусмотрены соответствующей статьей. 

Такое положение дел существенно влияет на порядок реализации прав и 

обязанностей заключенных лиц. В некоторых случаях приводит к негативным 

последствиям, как в отношении обвиняемого (осужденного), так и в целом 

отрицательно влияет на правовую систему России. Возникают необоснованные 

доводы, порождающие жалобы в вышестоящие и судебные инстанции указанными 

лицами, из-за которых увеличивается количество судебных рассмотрений, априори 

которых не должно было быть, закрепив изначально в законе механизм 

уведомления обвиняемых (осужденных) с поступающей информацией.  

Вместе с тем в Правилах распорядка СИЗО, законодатель в 118 пункте все-

таки предусмотрел возможность в течение трехдневного срока (не учитывая 

праздничные и выходные дни календаря соответствующего месяца), со дня 

поступления в учреждение, объявлять под письменную расписку поступившие 

ответы и приобщать ее к личным делам лиц, содержащихся под стражей. 

Аналогичное правило нашло отражение в 21 статье Федерального закона от 

15.07.1996 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» (далее ФЗ «Содержание под стражей»). Однако в 

рассматриваемых правовых актах остается не прокомментированным случай, 

например, если уведомляемое лицо отказывается исключительно от действия в 

виде не заполнения (составления) письменной расписки. В такой ситуации 

настоящими Правилами не установлен конкретный механизм действия 

должностных лиц учреждения. Фактически информация по поступившему ответу 

доведена до адресата, но материальной составляющей – расписки нет, другой 

альтернативы не предусмотрено. Какой выбрать механизм и составить документ по 

закреплению факта отказа? Перед сотрудником возникает дилемма, как исполнить 

требования закона. Со стороны отказывающегося лица, его право на ознакомление 

формально не нарушено, так как о наличии и сути самого ответа он знает и в 

дальнейшем может воспользоваться своим правом, скажем правом обжалования и 

т.п. Но как поступать работникам учреждения в ситуации, когда по тем или иным 

причинам нет расписки в личном деле или лицо, которое должно быть уведомлено, 

заявляет о своем не информировании со стороны должностных лиц учреждения 

ФСИН России.  

В качестве примера рассмотрим апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Карачаево-Черкесской 

Республики (далее ВС КЧР) от 14.11.2018 по делу № 33-1093/2018. Указанным 

определением установлено, что 29.07.2004 в судебную коллегию по уголовным 

делам ВС КЧР поступила кассационная жалоба от адвоката К. осуществляющего 

защиту Сенина А.А. на приговор ВС КЧР от 19.07.2004. В ней оспаривался факт 

невручения обвиняемому поступившую в его адрес корреспонденцию в 3-дневный 

срок администрацией места содержания под стражей. В своих доводах ОФСИН 

России по КЧР предоставил информацию об отсутствии в материалах личного дела 

заключенного Сенина А.А. соответствующего уведомления суда кассационной 
инстанции и копии кассационной жалобы его защитника, в связи с отказом от их 

получения самим Сениным.  
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Таким образом, апелляционным определением выявлено неисполнение 

обязательств в части отсутствия сведений о вручении Сенину А.А. копии 

кассационной жалобы на приговор в 2004 году со стороны ФКУ СИЗО № 9/1 ОФСИН 

России по Карачаево-Черкесской Республике. Тем самым выявлено нарушение ст. 21 

Федерального закона от 15 июля 1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [6].  

Полагаем, что выявленное неисполнение затронуло и другие юридические 

нормы, например, нарушены «Правила распорядка СИЗО УИС МЮ РФ» и положение 

статьи 24 основного закона РФ. Кроме того, указанное обстоятельство 

сигнализирует о нарушении уголовно-процессуального права Сенина А.А. 
ответчиком (СИЗО). В данном контексте рассмотрим и Федеральный закон № 59 от 

2 мая 2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(в ред. от 27.12.2018), который также не предусматривал точных действий 

должностных лиц сотрудников учреждения СИЗО в случаях отказа заключенного 

что-либо подписывать или получать.  

Необходимо отметить, что действующие на тот период времени 

юридические нормы не содержали конкретики механизма действий при отказе 

получения документов и ответов. При этом во вновь принятых правилах – так же 

нет упоминания о действии сотрудника ИУ, в связи с отказом осужденного от 

подписи или отказа получать корреспонденцию [7, С. 28].  

Особо подчеркиваем, что отказ от ознакомления лиц, отбывающих 

наказание, в данной ситуации нельзя рассматривать как неповиновение 

обоснованному требованию или распоряжению сотрудника (работника) органа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы [8, С. 120].  

Рассматриваемый аспект отказа от получения судебных извещений 

касающихся прав и обязанностей заключенного не содержит простого и ясного 

механизма фиксации этого действия. Элемент закрепления юридического факта – 

отказа, безусловно, важен с правовой точки зрения. Первое, де-юре уведомляемое 

лицо получило информацию. Второе, персонал учреждения имеет в наличии 

письменное тому подтверждение. Подобное решение нашло отражение в пункте 119 

(Правил распорядка ИУ) в случае отказа осужденного расписаться в получении 

передачи на заявлении делается соответствующая отметка. 

Допущенное в 2004 году упущение со стороны сотрудников следственного 

изолятора выразившееся в ненадлежащем оформлении ознакомления или отказа 

от ознакомления осужденным, с решением суда, повлекло ряд судебных процессов, 

отмену предыдущих судебных решений и рассмотрений жалоб Верховным судом 

растянувшееся на десятилетие. Исследуемый пример вскрыл ситуацию, когда 

сотрудник уголовно-исполнительной системы, не имея четкого алгоритма 

действий, зафиксировал отказ устно или ненадлежащим образом. Проблема 

кроется в отсутствии в законодательстве четких, однозначных и детальных 

инструкций по оформлению отказа осужденного от ознакомления с информацией, 

иной корреспонденцией, в том числе и с решениями судебных органов. Не 

указываются и не разъясняются последствия ненадлежащего оформления. При 

этом часть 3 статьи 15 УИК РФ предусматривает возможность получения ответов 

осужденными лицами, через администрацию учреждения и органов, исполняющих 

наказания, в которых они содержатся [9, С. 222]. 

По мнению Эндрю Койла, целью хорошего управления тюрьмой должно 

быть максимально возможное предотвращение самого факта появления серьезных 

жалоб. Один из векторов достижения результата – наличие и неукоснительное 

исполнение очерченного набора процедур, охватывающих все аспекты 

повседневной жизни тюрьмы. Эти процедуры необходимо представлять ясным, не 

сложным каждому языком и быть доступными всем заключенным и персоналу [10, 

С. 216].  
Законодательное закрепление поправок в права представителя 

администрации СИЗО и исправительного учреждения должно, на наш взгляд, 

обеспечить соблюдение прав всех сторон и участников уголовного 
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судопроизводства [11, с. 105]. Купируя в дальнейшем манипуляции с фактами 

получения документов имеющих юридическую силу. 

В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы предлагаем внести 

следующие дополнения: 

1. УИК РФ. Статью 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предоставлением информации считать время и дату доведенной информации до 

сведения осужденным. В случае отказа от ознакомления осужденным с 

поступившей информацией судебных органов и органов предварительного 

расследования, составляется акт с указанием времени и даты сотрудником 

учреждения или органа, исполняющего наказания. Акт приобщается к личному 
делу осужденного». 

2. Приложения к приказу Минюста РФ от 04 июля 2022 года № 110 (в ред. от 

27 января 2025 года) «Правил распорядка СИЗО, ИУ и ИЦ УИС». 

Приложение № 1 «Правил распорядка СИЗО» ст. 118 определить следующим 

текстом: «Поступившие в СИЗО ответы на предложения, заявления и жалобы 

объявляются подозреваемым и обвиняемым под расписку, а в случае отказа от 

получения или ознакомления, доводятся в устной форме, с письменной фиксацией 

отказа сотрудником учреждения, не позднее чем в трехдневный срок после дня их 

поступления (за исключением выходных и праздничных дней) и приобщаются к 

личным делам подозреваемых и обвиняемых. По заявлению подозреваемого или 

обвиняемого за счет средств, имеющихся на его лицевом счете, администрация 

СИЗО изготавливает копию ответа и выдает ее на руки подозреваемому или 

обвиняемому». 

Приложение № 1 «Правил распорядка СИЗО» дополнить последующим 

пунктом № 352.1 следующего содержания: «В случае отказа лиц перечисленных в 

предыдущих пунктах 351, 352 приложения № 1 настоящего Приказа от 

ознакомления документов, изложенных в этих же пунктах, информация доводится 

в устной форме, с письменной фиксацией отказа сотрудником СИЗО и приобщается 

к его личному делу».  

3. Приложение № 2 «Правил распорядка ИУ» 152 пункт закрепить 

следующим содержанием: «Ответы по результатам рассмотрения предложений, 

заявлений, ходатайств и жалоб выдаются осужденным к лишению свободы на руки 

под расписку не позднее трех рабочих дней после дня их поступления в ИУ. При 

отказе осужденного к лишению свободы от составления расписки или хранить ответ 

у себя, ответ доводится в устной форме, с письменной фиксацией отказа 

сотрудником исправительного учреждения и приобщается к его личному делу». 
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SOME ASPECTS OF LEGAL REGISTRATION REFUSAL  

TO RECEIVE OR REVIEW POSTAL ITEMS OF FEDERAL COURTS PERSONS BEING 

HELD IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

 

Oskolkov A.V., Terenkov I.E. 

 

The administration of the institution or body executing the punishment must 

acquaint the convicted person with the legal information and incoming responses to 

applications, complaints and suggestions from government agencies and other 

institutions. The current regulatory legal acts specify the rules for the implementation of 

this law, however, in our opinion, the issue related to the refusal to notify the decision of 

the judicial authority regarding the administration of justice has not been properly 

resolved. Due to the lack of clear regulations, we will consider and analyze in this article 

the situation related to the refusal of the convicted person to review the received court 

decision. Let's compare the rules in which the legislator fixed similar circumstances. 

Based on our research, we propose to make relevant additions to the current legal acts. 

 

Keywords: pre-trial detention center, correctional institutions, basic rights of 

convicts, complaints and appeals of convicts, correspondence, court notice. 
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Статья охватывает ряд вопросов организационно-правового и 

процессуального характера, касающихся работы института суда присяжных 

заседателей в российской судебной системе. Дан краткий ретроспективный анализ 

становления института суда с участием присяжных заседателей, предложены 

изменения, направленные на улучшение его организационных механизмов. 

Исследуются недостатки процедуры формирования коллегии присяжных 

заседателей, сложности, возникающие на этапе явки кандидатов в присяжные 
заседатели и их отбора в состав коллегии. Предложены возможные направления 

реформирования института суда присяжных, направленные на повышение его 

эффективности, устранение пробелов в законодательстве и укрепление доверия 

общества к судебной системе. Проведенные опрос граждан, анализ уголовно-

процессуального и федерального законодательства позволили авторам 

сформулировать обоснованные выводы и взвешенные предложения относительно 

повышения правовой грамотности присяжных заседателей и изменения 

особенностей исследования доказательств с их участием путем предоставления 

возможности знакомиться с материалами уголовного дела. 

 

Ключевые слова: суд присяжных, присяжные заседатели, кандидаты в 

присяжные заседатели, правосудие, требования к кандидатам в присяжные 

заседатели, справедливость, правосудие. 

 

 

Демократические и псевдодемократические реформы постсоветского 

периода вновь актуализировали вопрос об эффективности института суда с 

участием присяжных заседателей в российском уголовном процессе. Данный 
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институт, представленный как значительное достижение в совершенствовании 

судебной системы, закреплён в Конституции Российской Федерации: её статья 32 (ч. 

5), провозглашает участие граждан в отправлении правосудия одним из ключевых 

прав [1]. В свою очередь, Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [2] 

подтверждает право граждан на участие в рассмотрении уголовных дел в качестве 

присяжных заседателей. 

История развития института суда присяжных заседателей свидетельствует 

о влиянии множества факторов на эффективность данной формы судопроизводства, 

включая прозрачность процедуры отбора присяжных, уровень их подготовки и 
независимость судебной системы, в целом. В разные исторические периоды суд 

присяжных демонстрировал как свои сильные стороны, так и уязвимости, 

возникающие при недостаточной адаптации к новым вызовам. 

Функционирование суда с участием присяжных заседателей в 

отечественном уголовном судопроизводстве сопряжено с практическими 

сложностями не только в связи с поспешным возрождением данного института, но 

и отсутствием единых подходов в научной доктрине. Нельзя отрицать, что 

поэтапное введение суда с участием присяжных заседателей [3], с одной стороны, 

облегчало решение организационных вопросов, с другой стороны, нарушало 

принцип равенства всех перед законом. Последующие реформы, направленные на 

корректировку деятельности данного института, лишь частично устранили 

проблемы.  

Были введены и новеллы правового регулирования данного института. 

Впервые в истории отечественного законодательства в 2016 г. суды с участием 

присяжных заседателей были внедрены на уровне районных и военных судов 

(ранее присяжные заседатели были только на уровне судов субъектов РФ), а 

количество присяжных в коллегии снижено и определено в зависимости от уровня 

суда [4]. Данный новый этап развития института суда с участием присяжных 

заседателей получил движение при поддержке главы государства В.В. Путина, 

озвучившего на Съезде судей РФ: «что необходимо расширить сферу деятельности 

судов с участием присяжных до уровня районных судов» [5].  

Дискуссия сторонников и противников суда с участием присяжных 

заседателей актуализируется с каждыми изменениями, вносимыми законодателем. 

Тем более, что эти изменения нельзя признать продуманными и системными. 

Критическим замечаниям в научной литературе подвергаются вопросы 

процессуальных гарантий независимости присяжных заседателей при вынесении 

вердикта, но и сами критерии отбора кандидатов в присяжные заседатели. Так, 

критерии отбора присяжных и их формирование в коллегии – одна из центральных 

проблем. Система отбора присяжных в России подвергалась критике за 

непрозрачность и возможность манипуляций. Исторически этот вопрос стоял и в 

дореволюционной России, где отбор осуществлялся по имущественному цензу, что 

ограничивало участие значительной части населения. В современной практике 

важную роль играет вопрос объективности отбора и устранения потенциального 

риска предвзятого подхода при обсуждении вердикта.  

Как указано в ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» присяжными заседателями и кандидатами 

в присяжные заседатели не могут быть: не достигшие к моменту составления 

списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; имеющие 

непогашенную или неснятую судимость; признанные судом недееспособными или 

ограниченные судом в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Таким образом, 

не исключено, что в коллегию присяжных заседателей могут войти лица, которые 
сами когда-то привлекались к уголовной ответственности, поскольку погашение 

судимости в силу ст. 86 Уголовного кодекса РФ [6] аннулирует все правовые 

последствия. Тогда как позиция присяжных заседателей с криминальным опытом 
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может предопределять и их собственное поведение, и быть существенной для 

других присяжных заседателей при обсуждении вопросного листа.  

Вопросы вызывают и пробелы в законодательстве, регулирующем 

деятельность суда присяжных при принятии вердикта. В Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ производство по уголовным делам, рассматриваемым с участием 

присяжных заседателей, регламентировано в главе 42 [7]. Эти особенности 

существенно отличают и саму процедуру судебного разбирательства, и принятие 

решения по существу.  

Проблемы явки кандидатов в присяжные заседатели для формирования 

коллегии затягивают судебное разбирательство порою на весьма длительные сроки. 
Как отмечается Генеральной прокуратурой, по состоянию на ноябрь 2023 г. более 6 

месяцев не были сформированы коллегии по 229 уголовным делам, в том числе, 

имелись дела, по которым коллегии присяжных заседателей не были 

сформирования более 3-х лет [8, С. 59]. 

Анализ низкой неявки кандидатов в присяжные заседатели по вызовам суда 

показывает, что в числе причин этому и опасения угроз, и загруженность на работе, 

и пассивность в связи с неинформированностью о такой форме судопроизводства, и 

просто отсутствие интереса. В рамках исследования был проведен опрос граждан 

(90 человек). Проведенный опрос продемонстрировал, что 66,3 % опрошенных 

респондентов не выразили желания участия в суде в качестве присяжного 

заседателя. 

Заслуживает внимания и позиция А.Р. Белкина, который выделяет еще одну 

проблему: противоречие между двумя частями одной статьи закона: «Обратим 

внимание на разный подход частей 1 и 2 ст. 2 Федерального закона «О присяжных 

заседателях…»: в части 1 речь идёт о праве граждан участвовать в отправлении 

правосудия, а в части 2 той же статьи – о гражданском долге. Таким образом, 

конституционное право гражданина на участие в отправлении правосудия 

превращается в обязанность (долг), установленную в законе, от исполнения её 

нельзя отказаться без «уважительных» причин (в том числе, и прямо указанных в 

ст. 7 того же Федерального закона № 113); но уж при наличии таковых причин они 

должны быть безусловно уважены и приняты» [9, С. 19]. 

Такой дефект закона ведет к его различному толкованию на практике, и, 

соответственно, затрудняет реализацию. Представляется, что данные 

противоречия влияют и на активность граждан в явке по вызову в суд. Данный 

недостаток в норме может быть устранен следующим образом: следует предложить 

внести изменения в ст. 2 Федерального Закона «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004 № 

113-ФЗ. В качестве одного из вариантов устранения данной коллизии, возможно 

предложить некое компромиссное решение: признать долгом гражданина РФ 

единожды принять участие в составе коллегии присяжных заседателей, если он 

будет включен в список присяжных заседателей из числа кандидатов.  

В последующем после исполнения гражданского долга единожды принять 

участие (в случае отбора) в качестве присяжного заседателя, обязанность 

трансформируется в право, и оно может быть реализовано при новом вызове 

методом случайной выборки: если гражданин сам изъявит соответствующее 

желание, то он уже не обязан, но вправе участвовать в оправлении правосудия в 

числе присяжных заседателей.  

В процессе рассмотрения уголовных дел участники уголовного 

судопроизводства нередко оказывают влияние на формирование мнения 

присяжных заседателей путем риторических приемов и аргументации, что 

осложняет реализацию принципа свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), 

которым должны руководствоваться присяжные заседатели. Отдельные авторы 

уверены, что «присяжные вполне способны разобраться во всех обстоятельствах в 
меру своих жизненных познаний и опыта» [10]. Тем не менее, в меняющихся 

правовых подходах толкования закона и следственно-судебной практики довольно 
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сложно приходится принимать решения и профессиональным участникам 

уголовно-процессуальных отношений, и «судьям из народа». 

Думается, что для решения этой проблемы необходимо предусмотреть 

возможность гражданам, являющимся кандидатами на участие в судебном 

заседании в качестве присяжных заседателей, для повышения их правовой 

грамотности проходить краткий курс основ правовых знаний (с учетом 

предъявленного обвинения по конкретному уголовному делу), включающий не 

только особенности порядка производства, но и общие начала доказывания. Данное 

предложение призвано содействовать вынесению коллегией присяжных 

заседателей объективного, справедливого и законного вердикта. Для подкрепления 
такого предложения в ходе опроса был задан вопрос о том, нужно ли присяжным 

заседателям юридическое образование? Как показал результат опроса 71,1 % 

опрошенных, они поддерживают такое предложение. 

Продолжительность судебного разбирательства с участием присяжных 

заседателей и связанные с этим затраты вызывают вопросы о целесообразности 

широкого применения данного института, в отличие от профессиональных судей, 

присяжные заседатели требуют дополнительных объяснений, что увеличивает 

продолжительность процесса.  

Одним из возможных решений является предоставление присяжным копий 

материалов уголовного дела. Вопрос предоставления присяжным заседателям 

материалов уголовного дела, содержащих доказательства и характеристики 

подсудимого (с учетом специфики доказывания), приобретает особую значимость в 

контексте обеспечения полноты их восприятия судебного процесса. В настоящее 

время присяжные заседатели оценивают представленные сторонами аргументы, 

руководствуясь лишь устными пояснениями и оглашенными фрагментами 

материалов уголовного дела. Однако такой подход не всегда позволяет им 

составить целостное представление о фактической стороне дела. 

Данный шаг мог бы способствовать более глубокой и осознанной оценке 

обстоятельств дела, а также устранению риска восприятия информации в 

искаженном виде вследствие ограниченности её представления, длительности 

судебного разбирательства по сложным уголовным делам. Например, изучение 

текстов письменных доказательств, экспертных заключений «без посредников» в 

лице обвинения и защиты позволило бы присяжным заседателям самостоятельно 

анализировать имеющиеся данные, не полагаясь исключительно на 

интерпретацию сторон. 

Исторический опыт показывает, что в ряде судебных систем прошлых 

столетий существовала практика ознакомления присяжных заседателей с 

документами [11]. В Англии, например, в XIX веке суд присяжных опирался не 

только на устные выступления, но и на представленные письменные 

доказательства [12]. В России же при введении суда присяжных в 1864 г. доступ к 

материалам дела оставался ограниченным, что объяснялось опасением, что 

неподготовленный человек может неверно интерпретировать сложные 

юридические документы [13]. 

Современные исследования судебной психологии также подтверждают, что 

визуальное восприятие информации способствует её лучшему усвоению. При этом 

открытым остаётся вопрос о том, в каком объёме присяжные должны получать 

материалы дела. Очевидно, что предоставление полного уголовного дела может 

перегрузить их избыточной информацией, тем более что существуют особенности 

судебного следствия (ст. 335 УПК РФ), однако ограниченный доступ к ключевым 

доказательствам может оказаться полезным инструментом для формирования 

объективного суждения «судей факта».  

К примеру, можно предложить предоставить присяжным заседателям право 

обращаться через старшину к председательствующему с просьбой предоставить 
копии заключений экспертов и специалистов, иных материалов уголовного дела, за 

исключением тех доказательств, которые не подлежат исследованию присяжными 

заседателями. Перечень переданных председательствующим материалов 
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приобщается к протоколу судебного заседания. Эти материалы позволят более 

взвешенно подходить к обсуждению вопросов присяжными заседателями в 

совещательной комнате при принятии вердикта. 

Следует учитывать как потенциальные преимущества подобной практики, 

так и риски, связанные с её реализацией, включая вопросы процессуального 

контроля и возможного влияния на восприятие присяжных. В конечном итоге, 

любое изменение процедуры должно быть направлено на обеспечение 

справедливого судебного разбирательства, где присяжные смогут принимать 

решения, основываясь на максимально полной и объективной информации. Для 

проверки правильности вывода в ходе опроса выяснялось отношение к 
возможности давать присяжным заседателям в судебном заседании материалы 

уголовного дела для ознакомления и оценки доказательств. Результаты опроса 

показали, что 91,1 % опрошенных респондентов, то есть подавляющее большинство, 

данное предложение поддержали. 

Суд присяжных выполняет не только правоприменительную функцию, но и 

служит индикатором уровня правовой культуры общества, его зрелости и доверия 

к государственным институтам. Вопрос о необходимости реформирования этого 

института в России остаётся предметом острых дискуссий современная практика 

выявляет ряд проблем, включая неоднородность судебных решений, влияние 

общественного мнения на процесс, а также ограниченность доступа присяжных к 

материалам дела, что может сказываться на их способности принимать взвешенные 

решения [14].  

Сравнительный анализ исторического опыта и современных вызовов 

свидетельствует о необходимости совершенствования механизма формирования и 

работы суда с участием присяжных заседателей. Это включает как обновление 

критериев отбора присяжных, так и внедрение образовательных программ, 

способствующих лучшему пониманию правовых аспектов присяжными 

заседателями. Кроме того, требуется усиление гарантий независимости судебной 

власти, исключающих давление на присяжных заседателей со стороны участников 

процесса или общественных ожиданий. 

Будущее суда присяжных в России зависит от способности правовой системы 

своевременно реагировать на вызовы времени. Только последовательное 

реформирование, основанное на балансе исторической традиции и современных 

реалий, позволит сохранить этот институт как действенный инструмент 

обеспечения справедливости судебных решений. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что для улучшения 

функционирования института суда с участием присяжных заседателей в России и 

решения вышеизложенных проблем необходимо обеспечить юридические основы 

знаний кандидатам в присяжные заседатели, предоставлять присяжным 

заседателям в ходе судебного заседания копии материалов уголовного дела для 

ознакомления и оценки доказательств, а также внести изменения в Федеральный 

закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» от 20.08.2004 № 113–ФЗ, относительно гражданского долга 

и права участвовать в оправлении правосудия в качестве присяжного заседателя. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS CONSIDERED  

BY THE COURT WITH THE PARTICIPATION OF JURORS 

 

Popova I.P., Anokhova D.A.  

 

The article covers a number of organizational, legal and procedural issues related 

to the work of the institute of the jury trial in the Russian judicial system. A brief 

retrospective analysis of the formation of the institution of the jury trial is given, and 

changes aimed at improving its organizational mechanisms are proposed. The author 

examines the shortcomings of the procedure for forming a panel of jurors, the difficulties 

that arise at the stage of the appearance of candidates for jurors and their selection to the 

panel. Possible directions of reforming the institution of the jury trial are proposed, aimed 

at increasing its effectiveness, eliminating gaps in legislation and strengthening public 

confidence in the judicial system. The conducted survey of citizens, the analysis of 

criminal procedure and federal legislation allowed the authors to formulate reasonable 

conclusions and balanced proposals on improving the legal literacy of jurors and changing 

the specifics of the investigation. 
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Научная статья посвящена уголовно-правовой характеристике 

принуждения к донорству органов и тканей в российском законодательстве. 

Проблема принуждения к донорству органов и тканей представляет собой 

серьёзную угрозу основным правам человека, в числе которых право на личную 

неприкосновенность, свободу, защиту здоровья. Авторы рассматривают 

объективные, субъективные признаки состава преступления, особое внимание, 

уделяя квалифицирующим признакам, усиливающим ответственность за данное 

деяние. В работе анализируются подходы к отграничению принуждения к 

донорству от смежных составов преступлений. Для дальнейшего 

совершенствования правоприменительной практики можно рассмотреть вопрос о 

введении дополнительных разъяснений к статье 120 УК РФ, в том числе 

относительно угрозы насилия в адрес близких лиц потерпевшего, злоупотребления 

доверием в зависимости. Подобные уточнения позволили бы сделать правовую 

норму более работоспособной, учитывать широту проявлений принуждения к 

донорству в реальной жизни. Авторы приходят к выводу о необходимости 
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дальнейшего совершенствования правоприменительной практики в целях более 

эффективной защиты прав граждан от насильственного вмешательства в сферу 

донорства. 
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Проблема принуждения к донорству органов и тканей представляет собой 

серьёзную угрозу основным правам человека, в числе которых право на личную 

неприкосновенность, свободу, защиту здоровья.  

Законодательство Российской Федерации определяет нормы, 

регламентирующие принуждение к донорству, но практика применения данных 

норм остаётся ограниченной, требуя тем самым усиления правовой защиты. Закон 

«О трансплантации органов и тканей» даёт каждому гражданину возможность 

стать донором на добровольной основе, без вмешательства и принуждения со 

стороны третьих лиц [2]. 

Цель данной статьи – рассмотреть объективные, субъективные признаки 

состава преступления, квалифицирующие признаки принуждения к донорству, 

определить правовые границы между данным преступлением и смежными 

составами. 

Принуждение к изъятию органов и тканей представляет собой опасное 

деяние, затрагивающее основные права человека на телесную неприкосновенность 

и свободу. Объективная сторона данного преступления включает в себя физическое 

или же психическое воздействие, направленное на склонение лица к сдаче органов 

или тканей вопреки его воле [1]. В Уголовном кодексе Российской Федерации данное 

деяние регулируется статьей 120, которая предусматривает ответственность за 

такие действия, совершённые с применением насилия или угрозой его применения.  

Состав преступления включает физическое и психическое принуждение как 

ключевые элементы объективной стороны. Под физическим принуждением 

понимается любое физическое воздействие, которое может включать в себя 

нанесение побоев, истязание, ограничение свободы, иные действия, связанные с 

нарушением физической целостности человека [8]. Принуждение считается 

состоявшимся уже в момент начала применения насилия, независимо от того, 

достигнута ли цель воздействия на потерпевшего. 

Психическое принуждение выражается в угрозах, направленных на 

подавление воли лица к сопротивлению. В подобных случаях виновное лицо может 

воздействовать на психическое состояние потерпевшего, угрожая ему будущим 

физическим вредом или насилием, что должно восприниматься как реальная 

угроза. Угроза может быть выражена устно и письменно, её характер не влияет на 

квалификацию, если потерпевший воспринимает угрозу реально.  

Объективные признаки состава преступления, связанные с принуждением к 

донорству, заключаются в насильственном или же угрожающем воздействии на 

потерпевшего, нарушая его право на добровольное решение о передаче своих 

органов, тканей [7, с. 69]. 

Субъективная сторона преступления, связанного с принуждением к 

донорству органов, тканей, представляет собой сложную структуру, которая 

включает прямой умысел, цели, возможные мотивы виновного лица. Субъект 

преступления осознаёт характер своих действий, направленных на принуждение к 

донорству, понимает их общественную опасность, при этом намереваясь добиться 

от потерпевшего согласия на изъятие органов. Прямой умысел в данном 
преступлении предполагает осознание виновным лицом, что его действия – 

противоправное воздействие, направленное на принуждение к сдаче части тела 

потерпевшего, он целенаправленно добивается именно такого результата. 
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Основной целью преступника является получение согласия потерпевшего 

на донорство, что лежит в основе данного состава.  

Мотивы преступления могут быть различными, добавляя дополнительную 

сложность к пониманию субъективной стороны. Часто мотивом выступает 

корыстный интерес, который проявляется в желании получить денежное 

вознаграждение за орган или ткань потерпевшего. Но мотивы могут быть иного 

характера, например, желание помочь близкому человеку, стремление соблюсти 

указания третьих лиц, подталкивающих к принуждению в силу давления или 

манипуляции. [10, с. 85]. 

Особое значение имеет вопрос, кто может быть субъектом данного 
преступления. Согласно нормам Уголовного кодекса РФ, субъектом является 

физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Лицо должно обладать 

достаточной степенью осознания для понимания последствий своих действий. 

Субъектами преступления могут быть лица, не обладающие специальными 

навыками (то есть, необязательно медицинские работники). В случаях, когда 

преступление совершает лицо с профессиональными знаниями, доступом к 

медицинскому оборудованию, это может значительно усиливать общественную 

опасность деяния. 

Таким образом, субъективные признаки состава преступления, связанного с 

принуждением к донорству, включают прямой умысел, осознание виновным лицом 

противоправности своих действий. При этом цель – получить согласие 

потерпевшего на отчуждение органов – играет центральную роль, а мотивы могут 

варьироваться от корыстных до личных, социальных.  

Одним из ключевых квалифицирующих признаков является совершение 

преступления в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 

несовершеннолетних. Беспомощное состояние потерпевшего может быть 

обусловлено физическими, психическими особенностями (болезнь, возраст, 

зависимость от виновного). Данное состояние лишает потерпевшего возможности 

активно противостоять преступному посягательству, в полной мере осознавать 

угрозу, исходящую от действий виновного. Данное обстоятельство считается 

особенно тяжким, так как потерпевший не в состоянии защитить свои права 

самостоятельно. К числу квалифицирующих обстоятельств относится принуждение 

к донорству лиц, заведомо для виновного находящихся в материальной или иной 

зависимости от него. Данный квалифицирующий признак усиливает степень 

общественной опасности, ведь преступник злоупотребляет своим влиянием, 

положением, вынуждая потерпевшего к донорству. 

Законодатель признаёт беременность фактором, повышающим уязвимость 

потерпевшей, объясняя усиление ответственности за преступления против данной 

категории лиц. Принуждение к сдаче органа или ткани, заведомо зная о 

беременности потерпевшей, означает нарушение её прав на телесную и 

психическую неприкосновенность, потенциальное причинение вреда здоровью 

матери и плода, являясь серьёзным нарушением основных прав человека и 

подрывает доверие к системе охраны здоровья [5, с. 119]. Сложности квалификации 

возникают в случаях, когда принуждение к донорству осуществляется в составе 

организованной группы. Участие в подобных действиях 

высококвалифицированных медицинских специалистов, наличие доступов к 

ресурсам медицинских учреждений дополнительно усложняют борьбу с этим видом 

преступлений, оправдывают более жёсткое наказание [9, с. 269]. 

Отграничение принуждения к донорству органов, тканей от смежных 

составов преступлений является важным аспектом, необходимым для точной 

квалификации деяния. Одним из смежных составов, с которым часто возникает 

необходимость отграничения, является торговля людьми с целью изъятия органов 

или тканей (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) [3, с. 79]. Торговля людьми подразумевает действия, 
направленные на вербовку, транспортировку, передачу, получение человека с 

целью его эксплуатации. Одним из видов такой эксплуатации может являться 

изъятие органов. Но в отличие от принуждения к донорству, где акцент делается на 
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насильственном склонении к согласию на передачу органов, торговля людьми 

включает более широкий круг действий, связанных с перемещением, 

эксплуатацией потерпевшего, зачастую затрагивает интересы различных 

участников в цепочке торговли. В случае, если действия виновного направлены на 

использование потерпевшего в других формах эксплуатации, следует 

квалифицировать их по совокупности статей 127.1 и 120 УК РФ. 

Принуждение к донорству должно быть отграничено от таких составов, как 

незаконное занятие медицинской деятельностью (ст. 235 УК РФ) [6] и незаконное 

производство аборта (ст. 123 УК РФ) [6]. Незаконное занятие медицинской 

деятельностью предполагает совершение медицинских действий лицом, не 
имеющим на то права, может включать незаконное изъятие органов или тканей. Но 

отличие заключается в том, что основное внимание здесь уделяется правовому 

статусу исполнителя, тогда как при принуждении к донорству ключевую роль 

играют методы давления на волю потерпевшего.  

Смежным составом является угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). В случаях принуждения к донорству угроза может 

играть значимую роль, её применение направлено на подавление воли 

потерпевшего. Но при угрозе убийством основным мотивом виновного является 

запугивание потерпевшего без намерения использовать его как донора, 

преступление квалифицируется исходя из самого факта угрозы. В контексте 

принуждения к донорству угроза имеет инструментальный характер, служит лишь 

средством для достижения согласия на донорство. При совокупности таких 

обстоятельств действия виновного будут квалифицированы именно по ст. 120 УК 

РФ, так как объект преступного посягательства включает жизнь и здоровье 

потерпевшего, его право на добровольное волеизъявление в отношении донорства. 

Рассмотрим пример из судебной практики – решение Октябрьского 

районного суда города Рязани. 

У Нины Ткачёвой, жившей с внуком, было крайне сложное материальное 

положение. В один из дней Нина Ткачёва увидела по телевизору сюжет о продаже 

детей для трансплантации органов. В репортаже ясно объясняли, что наибольшую 

прибыль можно получить именно от продажи ребенка на органы. Это повлияло на 

бабушку, и она решила продать своего внука.  

Сотрудники криминальной милиции УВД по Рязанской области приняли 

решение инсценировать покупку. Один из милиционеров, выдающий себя за 

обеспеченного бизнесмена, встретился с Ткачёвой, чтобы обсудить детали 

предполагаемой сделки. Бабушка настаивала на цене в 100 тысяч долларов. Однако 

мнимому покупателю удалось уговорить её снизить стоимость до 90 тысяч 

долларов. При этом сын и невестка Нины Ткачёвой согласились следить за 

безопасностью сделки, с условием, что часть суммы достанется им. Когда на 

Театральной площади в Рязани Нина Ткачёва передала «покупателю» внука вместе 

с его документами, включая медицинскую карточку, оперативники задержали всех 

участников сделки. 

В данном случае, она была подвержена влиянию ложной информации, 

распространяемой через СМИ, что могло стать причиной её преступных действий. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, принуждение 

к донорству органов и тканей может квалифицироваться по статье 120. Согласно п. 

«ж» ст. 120 УК РФ, принуждение лица к изъятию органов или тканей для 

трансплантации, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

В данном случае, действия Нины Ткачёвой можно квалифицировать как 

принуждение к донорству с использованием обмана и угрозы, что привело к её 
задержанию и последующему осуждению по п. «ж» ст. 152 УК РФ.  
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Октябрьский районный суд Рязани приговорил Нину Ткачеву по п. «ж» ст. 

152 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима. Ее сына суд приговорил к 3 годам условно, сноху – к 2 годам условно [4]. 

Для дальнейшего совершенствования правоприменительной практики 

можно рассмотреть вопрос о введении дополнительных разъяснений к статье 120 

УК РФ, в том числе относительно угрозы насилия в адрес близких лиц потерпевшего, 

злоупотребления доверием в зависимости. Подобные уточнения позволили бы 

сделать правовую норму более работоспособной, учитывать широту проявлений 

принуждения к донорству в реальной жизни. Обеспечение надёжной защиты прав 

и свобод личности в сфере донорства является важной задачей, создание 
эффективных правовых механизмов противодействия подобным преступлениям 

станет значительным вкладом в развитие системы уголовного права Российской 

Федерации. 
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CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS  

OF COERCION TO DONATE ORGANS AND TISSUES 

 

Rayanova E.T., Rubtsov S.N., Kislova E.S., Zuev A.V. 

 

The scientific article is devoted to the criminal law characteristics of coercion to 

donate organs and tissues in Russian legislation. The problem of forced organ and tissue 
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donation poses a serious threat to fundamental human rights, including the right to 

personal integrity, freedom, and health protection. The authors consider objective, 

subjective elements of a crime, paying special attention to qualifying features that 

enhance responsibility for this act. The paper analyzes approaches to distinguishing 

coercion to donate from related crimes. To further improve law enforcement practice, it 

is possible to consider introducing additional clarifications to Article 120 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, including regarding the threat of violence against the 

victim's relatives, abuse of trust in dependence. Such clarifications would make the legal 

norm more workable, taking into account the breadth of manifestations of coercion to 

donate in real life. The authors conclude that it is necessary to further improve law 
enforcement practice in order to more effectively protect citizens' rights from violent 

interference in the field of donation. 

 

Keywords. Coercion to donate, criminal law, criminal law characteristics, crime, 

corpus delicti, judicial practice, organs and tissues, qualifying signs, protection of rights, 

forced donation. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Тимохина Анастасия Леонидовна 

Адъюнкт, 

Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел России,  

г. Иркутск, Российская Федерация 

SPIN-код: 1938-6514 

 

В статье рассматривается понятие справедливости, её соотношение с 

законностью, а также место в уголовном процессе. Анализируются особенности 

законодательного подхода закрепления справедливости в нормах уголовно-

процессуального права, уголовного права и особенности реализации данных норм 

при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Обращается внимание 

на предложения о введении в уголовный процесс принципа справедливости, 

проводится анализ дискуссии относительно целесообразности такого изменения в 

законодательстве. Рассматриваются альтернативные подходы к отражению 

справедливости в Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации (далее 

– УПК РФ), в том числе, в назначении уголовного судопроизводства. Оценивается 

значение справедливости в достижении эффективности уголовно-процессуальной 

деятельности, обращается внимание на позиции граждан о справедливости 

общественного устройства, в том числе, применительно к правоохранительной 

деятельности. Пересмотрен подход к формулировкам, применяемым для 

отражения назначения российского уголовного судопроизводства. А также 

проведён анализ отечественного и зарубежного целеполагания уголовно-
процессуальной деятельности, предложены изменения о корректировке 

положений, указанных в ст. 6 УПК РФ, направленных на достижение 

справедливости уголовного судопроизводства. 

 

Ключевые слова: справедливость, законность, уголовный процесс, 

назначение уголовного судопроизводства, процессуальные решения, участники 

уголовного судопроизводства, оценочные категории, досудебное производство, 

судебное разбирательство, стадии уголовного процесса.  

 

 

Уголовное судопроизводство отличается своими особыми методами: в 

отношении граждан проводятся различные процессуальные мероприятия, в ходе 

которых существенно затрагиваются их права и законные интересы. С одной 

стороны, это права и законные интересы тех, в отношении кого были совершены 

преступные посягательства, с другой – те, в отношении которых осуществляется 

уголовное преследование. Обе стороны заинтересованы в благоприятном исходе 

дела и для каждого он может представляться и быть совершенно разным, а лицу, 

проводящему расследование по делу, следует учитывать все обстоятельства, 

благодаря которым будет возможно достичь назначения уголовного 

судопроизводства во всех его аспектах.  
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Лица, вовлечённые в уголовный процесс, какую бы функцию они не 

выполняли, ожидают восстановления справедливости. Уголовно-процессуальные 

отношения возникают в связи с совершённым преступлением или деянием, 

объективно указывающим на его признаки. В большинстве случаев при 

установлении в деянии всех признаков состава преступления лицо привлекается к 

уголовной ответственности, одним из видов реализации которой является 

наказание. В соответствии со ст. 43 УК РФ оно применяется в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, а также в целях 

восстановления социальной справедливости, то есть направлено на некую 

компенсацию нарушенных общественных отношений. Одновременно с этим и 
примененное наказание согласно ст. 6 УК РФ должно быть справедливым по 

отношению к лицу, которому оно назначается, как и приговор, в рамках которого 

оно назначается (ст. 297 УПК РФ). То есть цель достижения справедливости при 

назначении наказания преследуется и по отношению к пострадавшей стороне, и по 

отношению к тому, кто стал тому причиной, а также подкрепляется 

соответствующим требованием к решению, в котором обосновывается и 

мотивируется целесообразность и необходимость назначения наказания либо 

отказа от такового. 

В уголовном судопроизводстве справедливость не закреплена в качестве 

отдельного принципа. Некоторые авторы полагают, что это нецелесообразно, 

поскольку невозможно выделить конкретные критерии, по которым бы 

оценивалось достижение справедливости в уголовном процессе. Но в то же время, 

в УПК РФ справедливость упоминается в качестве требования к приговору и 

назначенному наказанию, она также обозначена в присяге присяжного заседателя, 

и при этом не раскрывается, но активно реализуется при применении данных норм 

уголовно-процессуального права., которые содержат оценочные категории.  

Представляется, что следует обратить внимание на её необоснованное 

отсутствие в отдельных аспектах назначения уголовного судопроизводства (в ч. 2 

ст. 6 УПК РФ), поскольку оно реализуется, в первую очередь, в процессуальных 

действиях и принятых решениях, и не только в приговоре, но и в других решениях, 

принимаемых на судебных и досудебных стадиях. Следователем, дознавателем, 

прокурором, судом также активно реализуются оценочные категории, и к их 

решениям также должно предъявляться требование о справедливости, на что 

обращают внимание некоторые исследователи [1]. 

Так, согласно ст. 6 УПК РФ назначением уголовного судопроизводства 

является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. Кроме того, в статье указано, что в равной 

степени назначению отвечают как уголовное преследование и назначение 

виновным справедливого наказания, так и отказ от уголовного преследования 

невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию [2].  

При назначении наказания справедливость, прежде всего учитывается, как 

принцип уголовного, то есть материального права. Применительно к 

процессуальному праву российский законодатель практически не использует 

данную категорию, но всё же в ст. 9 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации в качестве принципа закреплены «законность и 

справедливость при рассмотрении и разрешении судами административных дел». 

Законность и справедливость не разграничены в указанной норме. С одной стороны, 

справедливость в большей степени отражает положения принципа законности. С 

другой стороны, обращаясь к понятию слова «справедливость», можно сделать 

вывод, что оно шире законности, и означает не только следование моральным 

принципам, но и действие по закону, с беспристрастным подходом. 
Н.С. Бондарь неслучайно указывает на то, что социологические 

исследования свидетельствуют о приоритетной ориентации на ценности 

справедливости не только профессионально-юрисдикционного, но общественного 
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мнения, отдающего, таким образом, предпочтение справедливости в соотношении 

с законностью [3, с. 51]. И.П. Попова также пришла к выводу, что эффективность 

реализации норм уголовно-процессуального права зависит от общественного 

мнения [4, с. 8], а неэффективный уголовный процесс не может быть 

справедливым, как отмечали В.Т. Томин и А.П. Попов [5, с. 11]. В свою очередь, это 

показывает, что эффективность уголовного процесса зависит от общества, которое 

ожидает справедливости, и только при её достижении сам уголовный процесс 

можно назвать справедливым и эффективным. Эти вопросы должны раскрываться, 

в первую очередь, в назначении уголовного судопроизводства и в его принципах. 

Так, под справедливостью понимается справедливое отношение к кому-то, 
беспристрастие; действие беспристрастно, в соответствие с истиной; справедливый 

– осуществляемый на законных и честных основаниях; истинный, правильный [6, 

с. 658]. В Большом академическом словаре справедливость толкуется как 

беспристрастное, соответствующее моральным и правовым нормам отношение к 

кому/чему-либо; соответствие человеческих отношений, действий, законов и т.п. 

моральным, правовым и т.п. нормам, требованиям. Справедливый значит 

действующий беспристрастно, в соответствии с моральными и правовыми 

нормами, в соответствии с истиной; основанный на требованиях справедливости, 

осуществляемый на законных и честных основаниях; соответствующий истине, 

действительности, верный, правильный [7, с. 386]. 

Поэтому вопрос о том, почему это важное требование не упоминается 

применительно к уголовно-процессуальной деятельности в целом, представляется 

вполне обоснованным. Кроме того, даже применительно к наказанию (к которому 

требование о справедливости закрепляется в разных аспектах), важно указать, что 

это не единственный способ разрешения уголовно-правового конфликта, в 

результате которого должна быть восстановлена социальная справедливость. 

Выделяются и другие виды реализации уголовной ответственности, которые 

воплощаются в иных решениях, постановляемых на судебных стадиях (в том числе 

и обвинительный приговор без назначения наказания).  

И на досудебных стадиях предусмотрено принятие решений, которыми 

судьба уголовного дела разрешается окончательно. Представляется, что вся 

деятельность, в результате которой появляются основания и получены 

доказательства, свидетельствующие о необходимости привлечь лицо к уголовной 

ответственности без назначения наказания, либо разрешить уголовно-правовой 

конфликт, освобождая лицо от уголовной ответственности, должна отвечать 

требованиям справедливости. Однако, к сожалению, на сегодняшний день в 

назначении уголовного судопроизводства об этом не упоминается.  

Для более объективной оценки целеполагания в российском уголовном 

процессе следует обратиться к зарубежному опыту отражения основных начал 

данной отрасли права. По сравнению с уголовно-процессуальным 

законодательством стран Европы, в российской доктрине превалирует более 

широкое понимание основных начал уголовного судопроизводства. Между тем, как 

отмечает авторский коллектив под руководством С.П. Щербы, несмотря на 

исторические традиции и технические особенности уголовно-процессуальной 

культуры, основы уголовного процесса большинства стран строятся на едином 

фундаменте идеологических ценностей современного общества, образованном из 

философии прав человека и демократических принципов [8, с. 14].  

Особый интерес представляет законодательство стран-бывших союзных 

республик СССР, поскольку, отталкиваясь от сформированной советской наукой и 

практикой базы, оно использует отличающиеся от российского формулировки. Так, 

например, согласно ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 

(далее – УПК РК) к задачам уголовного процесса относится «справедливое судебное 

разбирательство», наряду с раскрытием и расследованием преступлений. Кроме 
того, уголовный процесс должен способствовать укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению уголовных правонарушений, формированию 

уважительного отношения к праву [9]. 
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В Республике Беларусь различают задачи уголовно-процессуального закона 

и уголовного процесса. Наряду с Республикой Казахстан Уголовно-процессуальный 

Кодекс Республики Беларусь (далее – УПК РБ) обращает внимание на такую задачу 

уголовно-процессуального закона, как «формирование в обществе уважения к 

правам и свободам человека и гражданина, утверждение справедливости». В 

задачах же непосредственно уголовного процесса в части отражения 

справедливости белорусский законодатель выделяет необходимость «обеспечения 

правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, 

был подвергнут справедливому наказанию» [10]. То есть, в задачах уголовного 

процесса упоминается требование достижения справедливости при назначении 
наказания, однако, следует отметить, что применительно ко всей уголовно-

процессуальной деятельности в УПК РБ указывается на цель «утверждения 

справедливости» в процессе применения уголовно-процессуального 

законодательства.  

В Уголовно-процессуальном Кодексе Республики Узбекистан (далее – УПК 

РУ) определены только задачи уголовно-процессуального закона, к которым в части 

упоминания справедливости отнесено назначение «справедливого наказания» 

каждому, кто совершил преступление [11]. 

Анализ положений законодательства указанных стран и Российской 

Федерации свидетельствует о расхождении в подходах к оформлению 

целеполагания уголовного процесса. Между тем, в задачах каждого можно найти 

формулировки, связанные со справедливостью, среди которых: «назначение 

виновным справедливого наказания», «справедливое судебное разбирательство», 

«утверждение справедливости». Между тем, большинство связывает её именно с 

наказанием, в то время как справедливость должна достигаться по каждому 

итоговому решению, а также промежуточному. Представляется, если решения 

следователя, дознавателя, прокурора, промежуточные решения суда, а также их 

действия не будут отвечать требованиям справедливости, то и итоговое решение по 

делу нельзя будет назвать справедливым, поскольку предшествующая этому 

процедура ограничилась пониманием этого требования только в контексте 

обвинительного приговора с назначением наказания (что следует из назначения 

уголовного судопроизводства). Эта позиция, в частности, связана с пониманием 

справедливости с материальной и процессуальной точки зрения [12, с. 158; 13, с. 19].  

Особенно хочется отметить, законодатель приводимых в сравнение с 

Россией стран подразумевает, что уголовно-процессуальная деятельность должна 

способствовать формированию уважения к праву, к закону, к правам и свободам 

человека и гражданина, к утверждению справедливости, что обусловлено 

ориентиром на Модельный УПК для государств-участников СНГ [14]. То есть 

предполагается, что должна реализовываться воспитательная функция. В 

российском уголовно-процессуальном законодательстве на это не указывается. 

Неслучайно А.В. Победкин выразил обеспокоенность тем, что УПК РФ не способен 

обеспечить эффективное правоприменение, прежде всего, ввиду изначально 

заложенного в нем противоречия между эклектичным сочетанием западных 

ценностей с отечественными традициями и неуемной жизненно важной 

потребностью российского общества к истине, справедливости, чести. Общество не 

может больше мириться с тем уголовным судопроизводством, которое ему 

непонятно, в котором оно практически не участвует, и, как следствие, не верит его 

результатам, даже если они и в самом деле законны, обоснованны и справедливы 

[15, с. 40]. 

Этот ещё раз подчёркивает, что одной из наиболее значимых нравственных 

категорий в уголовно-процессуальной деятельности является справедливость. 

Проанализированные источники свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 

целесообразно пересмотреть место справедливости в уголовно-процессуальном 
законодательстве. 

Как отмечает Л.М. Володина, главное, что определяет назначение 

уголовного судопроизводства в ст. 6 УПК РФ, должно быть направлено на всех 
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участников процесса, и достигать справедливости в ходе реализации норм 

материального и процессуального права [16, с. 47]. О.А. Максимов также полагает, 

что назначение уголовного судопроизводства устанавливает пределы ограничения 

прав и свобод частных лиц, выход за пределы которых невозможен [17, с. 19]. Между 

тем, ко многим процессуальным решениям (постановляемым на досудебных 

стадиях, а также к промежуточным судебным решениям) требование о 

справедливости не предъявляется, как и к поведению участников уголовного 

судопроизводства ни посредством закрепления его в качестве принципа, ни 

упоминания в назначении о необходимости осуществлять судопроизводство 

справедливо. 
Обращаясь к данным опроса Фонда общественного мнения о справедливости 

общественного устройства, следует отметить, что его частью является и 

правоохранительная деятельность, от результативности которой зависит 

эффективность правового обеспечения прав граждан и их законных интересов. 

Неслучайно согласно результатам опроса для 55% россиян уровень справедливости 

в обществе в большей степени зависит от властей, и только для 30% – от граждан. 

37% участников опроса считают, что российское общество в целом можно назвать 

справедливым, 44% думают, что оно скорее несправедливо. 69% респондентов 

полагают, что сегодня более справедливо устроено российское общество, 8% – что 

стран Западной Европы [18]. Особенно хочется акцентировать внимание на том, что 

около 10 % из опрошенных на предмет самого яркого случая проявления 

несправедливости отметили, что, к сожалению, столкнулись с ней в 

правоохранительной сфере или в суде, в то время как именно эти государственные 

институты должны быть доступным средством её достижения и восстановления 

(см. диаграмма 1).  

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса ФОМ о том, в какой сфере граждане столкнулись с 

самым ярким случаем проявления несправедливости 

 

Учитывая показатели опроса, свидетельствующее о повышенном внимании 

общественности к деятельности государственных органов, особенно – в достижении 

справедливости при возникновении уголовно-правового конфликта, его отражение 

как ориентира уголовно-процессуальной деятельности в качестве принципа 

уголовного процесса либо основы его назначения необходимо. 

В связи с этим предлагается включить в содержание назначения 

российского уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 6 УПК РФ) формулировку: 

«посредством справедливого разбирательства на всех стадиях уголовного 

судопроизводства». Это будет способствовать достижению эффективности 
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уголовного процесса, поскольку таким образом требование о справедливости будет 

охватывать и расследование преступлений, и рассмотрение и разрешение 

уголовных дел. 

Кроме того, в интересах утверждения справедливости, как уголовно-

процессуальной деятельности, так и законодательства, видится необходимым 

исключить формулировку, заключённую в п. 2. ч. 1 и в ч. 2 ст. 6 УПК РФ, поскольку 

целью уголовного судопроизводства не может являться то, что послужило 

результатом нарушения применения закона. Безусловно, уголовно-процессуальный 

закон должен содержать механизмы восстановления нарушенных прав в случае 

незаконного привлечения лица к уголовной ответственности, но как раз 
применительно к тем случаям, когда истинная цель не была достигнута, а 

предостережение от возможного привлечения к уголовной ответственности 

невиновного лица не должно быть самоцелью.  

Учитывая, что статья, раскрывающая назначение уголовного 

судопроизводства, находится в главе 2 «Принципы уголовного судопроизводства», 

но при этом которое принципом не является, необходимо внести изменения в 

название данной главы, отразив в ней понятие «назначение». 

Таким образом, на сегодняшний день справедливость реализуется в 

уголовно-процессуальной деятельности её участниками лишь в некоторых 

аспектах. В связи с этим, видится необходимым на законодательном уровне 

заложить эти незыблемые основы в виде справедливости в назначение уголовного 

судопроизводства, отразив, что она должна примениться на всех стадиях 

уголовного процесса по отношению к принимаемым процессуальным решениям и 

действиям, а не только применительно к наказанию и приговору, которым 

реализуются не все виды разрешения уголовно-правового конфликта. Это 

изменение позволит пересмотреть отношение к целям уголовно-процессуальной 

деятельности в целом и показателям её эффективности.  
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FAIRNESS IN DECISION-MAKING IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Timokhina A.L. 

 

The article examines the concept of justice, its relation to legality, as well as its 

place in the criminal process. The article analyzes the features of the legislative approach 

to consolidating justice in the norms of criminal procedure law, criminal law and the 

specifics of the implementation of these norms in the implementation of criminal 

procedural activities. Attention is drawn to proposals to introduce the principle of fairness 

into the criminal process, and the discussion on the expediency of such a change in 

legislation is analyzed. Alternative approaches to reflecting justice in the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the CPC RF), 

including in the appointment of criminal proceedings, are being considered. The 

importance of justice in achieving the effectiveness of criminal procedural activities is 

assessed, attention is drawn to the position of citizens on the fairness of the social 

structure, including in relation to law enforcement activities. The approach to the 

formulations used to reflect the purpose of Russian criminal proceedings has been revised. 

An analysis of domestic and foreign goal-setting of criminal procedure activities was also 

carried out, and amendments were proposed to adjust the provisions specified in Article 

6 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation aimed at achieving fairness 

in criminal proceedings. 
Keywords: justice, legality, criminal procedure, appointment of criminal 

proceedings, procedural decisions, participants in criminal proceedings, assessment 

categories, pre-trial proceedings, judicial proceedings, stages of criminal proceedings.  
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Рассматривается такой признак состава мошенничества, как объект данного 

преступного деяния против собственности, при этом акцент делается 

применительно к банковской деятельности, учитывая, что в этой сфере, с учетом 

развития цифровых технологий, совершается все больше мошеннических действий. 

Анализируются нормы Уголовного кодекса РФ, ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», а также научные труды и публикации в средствах массовой 

информации, в которых затрагивается заявленная тема. Делаются авторские 

обобщения. 

 
Ключевые слова: преступления против собственности, мошенничество, 

объект преступления, предмет, деньги, цифровые технологии.  

 

 

Мошенничество как вид преступного хищения чужого имущества стало 

наказуемо с давних времен. И также с давних времен мошенники по мере 

социально-экономического развития пытаются совершать и совершают хищения 

путем обмана практических во всех сферах, где фигурируют деньги и материальные 

ценности, хотя длительное время мошенничество рассматривалось как 

разновидность кражи. Не стало исключением и сфера финансов, и прежде всего 

речь идет о деятельности банковских структур. В этой связи нужно заметить, что в 

Российской империи банковская система появилась сравнительно поздно – в первой 

трети XVIII в. При этом к тому рубежу российский законодатель еще не давал 

аутентичного токования понятия мошенничества. Это было сделано лишь в годы 

правления Екатерины II, и именно в этом период в Российской империи стала 

активно развиваться банковская система. Речь идет прежде всего об Указе от 3 

апреля 1781 г. [1], где дается толкование мошенничеству в рамках «трех родов 

воровства» – грабеж, кража и мошенничество. Законодатель в п. 5 давал следующую 
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формулировку: «воровство мошенничество есть, буде кто на торгу или в ином 

многолюдстве у кого из кармана что вынет, или обманом, или вымыслом, или 

внезапно у кого что отъимет, или унесет, или от платья полу отрежет, или позумент 

спорет, или шапку сорвет, или, купя не платя денег, скроется, или обманом, или 

вымыслом продаст, или отдаст поддельное за настоящее, или весом обвесит, или 

мерою обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит ему 

непринадлежащее, без воли, без согласия того, чье оно» [1].  

Однако тогда отечественная уголовно-правовая мысль еще не была развита 

до уровня разработки теоретических вопросов о составе преступления, то есть о его 

субъекте и объекте, объективной и субъективной стороне, учитывая, что объект 
преступления определяет характер уголовно-правового запрета, пределы и круг 

запрещаемых законом деяний, характер и степень их опасности – в нашем случае 

это касается деяний, посягающих на собственность путем мошенничества в сфере 

банковской деятельности.. Такого рода суждения стали появляться в XIХ в и затем 

получили основательное толкование в уголовном праве советского и постсоветского 

периодов, в том числе это касалось и объекта мошенничества как вида хищения 

чужого имущества. Общеметодологические аспекты раскрыты в трудах таких 

авторов, как В.Н. Кудрявцев, А.Н. Трайнин, А.А. Пионтковский,  

А.Н. Коржанский, А.А. Герцензон, Н.Н. Загородников и др.). Немало и специальных 

работ, в которых объект мошенничества являлся отдельным предметом 

исследований, в том числе таких ученых, как Е.А. Фролов[2], Г.П. Новоселов[3].  

Эти и другие работы позволяют не углубляться в теоретические аспекты 

общего объекте преступного посягательства. С учетом того, что в настоящее время 

действует Уголовный кодекс 1996 г. (с изменениями на начало 2025 г.) [4], следует 

согласиться с тенденцией в уголовно-правовой мысли и правоприменительной 

практике, согласно которой в настоящее время целесообразно под объектом 

преступления понимать прежде всего социальные ценности (правовые блага), 

охраняемые уголовным законом[5, с. 72]. Нужно также иметь в виду, что в 

настоящее время банковская деятельность непосредственно связана с цифровыми 

технологами, поэтому важным представляется уточнение в понятии цифрового 

объекта преступления, под которым М.М. Долгиева понимает социально значимые 

ценности и блага субъектов виртуальных имущественных отношений, 

складывающиеся в сфере оборота цифровых финансовых активов, виртуальной 

валюты и криптовалюты, подлежащие уголовно-правовой охране, на которые 

посягает виновное лицо, желая причинить ущерб их обладателю[6, с. 260]. 

Отталкиваясь от указанных концептуальных положений, рассмотрим 

вопрос об объекте и предмете преступного мошенничества в сфере банковской 

деятельности. Для этого необходимо в первую очередь уточнить понятие 

банковской деятельности. Следует заметить, что уголовное законодательство 

России содержит упоминание о банковской деятельности – это сделано в 

диспозиции ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), где банковская 

деятельность отождествляется с банковскими операциями. Характерно, что в 

большинстве комментариев не раскрывается содержание банковской деятельности, 

что мы можем объяснить тем обстоятельством, что в практике дела по указанной 

статье встречаются крайне редко в силу сложных условий привлечения виновного 

к уголовной ответственности[7, с. 120]. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» [8] банк – это 

кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в 

совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 

имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц[8]. В свою очередь, под 

кредитной организацией по этому же закону следует понимать юридическое лицо, 
которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 

основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ (Банка России) имеет право 
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осуществлять банковские операции, при этом кредитная организация образуется на 

основе любой формы собственности как хозяйственное общество [8]. 

Указанным законом (ст. 5) определены следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление 

переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 

иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады и размещение привлеченных 

драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие и ведение 

банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах; 

осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц; 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и 

др.[8]. Помимо этого, кредитная организация (а банки являются кредитными 

организациями) вправе осуществлять еще ряд сделок, в том числе: предоставление 

в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; лизинговые 

операции; оказание консультационных и информационных услуг; выдача 

банковских гарантий и др.[8] 

В данном законе указан прямой запрет банкам заниматься 

производственной, торговой и страховой деятельностью. Из указанных выше 

операций, на наш взгляд, достаточно специфичным термином является «лизинг», 

в связи с чем целесообразно дать ему краткую характеристику. С учетом этих 

данных, есть основания полагать, что мошенничество в сфере банковской 

деятельности предусматривается как совершение действий (бездействий) по 

хищению чужого имущества, совершаемые путем обмана или злоупотребления 

доверием, в тех рамках, которые очерчены ФЗ «О банках и банковской 

деятельности». 

Далее определим объект мошенничества в данной сфере. Прежде всего 

заметим, что общий, родовой и видовой объекты мошенничества в сфере 

банковской деятельности совпадают с соответствующими видами объектов 

мошенничества в других сферах, то есть они являются общими. Различие 

появляется на уровне непосредственного объекта. Анализ направлений 

деятельности банков в соответствии со ст. 5 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» позволяет говорить о том, что объектом мошенничества в сфере 

банковской деятельности является право собственности конкретных банков и право 

собственности клиентов этих банков, в числе которых могут быть как физические и 

юридические лица. Что касается предметом мошенничества в сфере банковской 

деятельности, что в это понятие, на наш взгляд, следует включать прежде всего 

денежные средства (деньги), включая иностранную валюту, а также, как следует из 

ФЗ «О банках и банковской деятельности», драгоценные металлы, ценные бумаги, 

выполняющие функции платежного документа. Как видно, круг предметов в сфере 

банковской деятельности достаточно ограничен, что вытекает из характера этой 

деятельности.  

Следует заметить, что в других сферах деньги, как показывает 

правоприменительная практика, также абсолютно преобладают как предмет 

мошенничества. Это объясняется, очевидно, тем обстоятельством, что в отличие от 

другого имущества деньги, во-первых, обезличены, во-вторых, обладают сразу 

всеми тремя полномочиями права собственности (владение, пользование и 

распоряжение), и виновный, завладев ими, получает право использовать их в 
полной мере, чего не скажешь, например, о недвижимости, где правомочия 

собственности могут быть разделены между собой. В этой связи необходимо 

уточнить понятие «деньги». Дело в том, что современная экономика 
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предусматривает самые разные виды денег. В частности, выделяются деньги 

металлические – это денежные знаки в форме металлических монет, являющиеся 

мерой стоимости при купле-продаже и выполняющие роль всеобщего эквивалента, 

то есть выражающие стоимость всех других товаров и обмениваемые на любой из 

них; та же функция у денег бумажных; деньги безналичные – это денежные 

средства, находящиеся в безналичном денежном обороте; деньги «электронные» и 

др.  

В правоприменительной практике по мошенничеству в сфере банковской 

деятельности речь по предмету этого преступления против собственности речь идет 

прежде всего о двух, можно сказать, «классических» разновидностях денег в виде 
материализованных физических вещей: 1) деньги металлические – денежные знаки 

в форме металлических монет, выпускаемые в обращение центральными 

эмиссионными банками; 2) деньги бумажные, или банкноты (банковские билеты) 

– денежные знаки, выпускаемые в обращение также центральными эмиссионными 

банками (в настоящее время являются основным видом бумажных денег).  

Что касается так называемых «электронных денег», когда виновные путем 

мошенничества и с использованием компьютерных технологий в корыстных целях 

используют «виртуальные» деньги для платежей, то они также используются 

мошенниками, обычно, при продаже разного рода товаров в частной переписке 

через мессенджеры, когда мошенники, в частности, путем обмана предлагают 

оплатить товар без его реального предоставления. Эта проблема становится всё 

сложнее, поскольку расследовать такого рода преступления очень сложно, и не 

случайно законодатель в УК РФ ввел новый состав преступления (в 2012 г.) в 

следующей формулировке (в действующей редакции 2018 г.) – «Мошенничество с 

использованием электронных средств платежа» (ст. 159.3 УК РФ) [9]. В данном 

случае следует согласиться с тем, что предметом преступления (мошенничества) с 

использованием электронных денег является «право требования денег» [10]. Это 

относится и к ряду альтернативных платежных средств, обладающих качеством 

меновой стоимости – биткоина, криптовалюты, однако эти виды денег пока не 

являются предметом мошеннических действий ввиду их ограниченного и 

специфического пользования и пока еще нечеткого гражданско-правового 

статуса[11, с. 28]  

В последнее время в связи опять же с развитием цифровых технологий 

появились так называемые «цифровые рубли», и об этих цифровых деньгах есть 

немало публикаций, причем нередко острокритичных, если иметь в виду средства 

массовой информации [12], но пока этот вопрос с точки зрения введения в оборот 

официально приостановлен [13], что вполне логично, поскольку здесь требуется 

основательная проработка целесообразности введения «цифровых» рублей в 

России[14].  

С учетом изложенного, можно констатировать, что состав мошенничества 

применительно к банковской деятельности становится настолько сложнее, что 

законодатель выделил самостоятельные составы – ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество 

в сфере кредитования»), в также вышеуказанная ст. 159.3 УК РФ, и это 

неудивительно, учитывая криминологическую обстановку [15]. И поскольку эти 

составы расположены в главе «Преступления против собственности» УК РФ, то 

соответственно видовым объектом этого преступного посягательства является 

собственность. Такая позиция позволяет считать, что, например, нет хищения в тех 

случаях, когда лицо изымает имущество, принадлежащее ему на праве общей 

совместной собственности. Только лишь наличие всех трех правомочий составляет 

субъективное право собственности. Далее, общий, родовой и видовой объекты 

мошенничества в сфере банковской деятельности совпадают с соответствующими 

видами объектов мошенничества в других сферах, то есть они являются общими. 

Различие появляется на уровне непосредственного объекта – таковым является 
право собственности конкретных банков и право собственности клиентов этих 

банков, в числе которых могут быть как физические и юридические лица. Что 

касается предметом мошенничества в сфере банковской деятельности, таковым 
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являются прежде всего «классические» деньги (монеты, бумажные банкноты), 

драгоценные металлы, ценные бумаги, выполняющие функции платежного 

документа, при этом деньги ввиду развития цифровых технологий разделяются на 

разные виды, в связи с чем предмет преступления (мошенничества) в данной сфере 

может формулироваться как «право требования» денежных средств. Ограниченный 

круг этих предметов обусловлен характером банковской деятельности.  
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The article examines such a feature of the composition of fraud as the object of 

this criminal act against property, with an emphasis on banking activities, given that in 

this area, given the development of digital technologies, more and more fraudulent actions 

are committed. The provisions of the Criminal Code of the Russian Federation, the Federal 

Law "On Banks and Banking Activities", as well as scientific works and publications in the 

media, which touch upon the stated topic, are analyzed. The author's generalizations are 

made.  
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Несовершенство отечественного уголовно-процессуального 

законодательства нередко приводит к тому, что в правоприменительной практике 

возникают коллизионные ситуации, разрешение которых возможно только путем 

внесения кардинальных изменений в УПК РФ. Отсутствие достаточной 

нормативной регламентации ряда уголовно-процессуальных институтов приводит 

существенным нарушениям прав и интересов участников процесса при 

производстве следственных и процессуальных действий в стадии предварительного 

расследования, так при реализации института промежуточного судебного 

контроля. Нарушению прав и интересов, вовлекаемых в уголовное 

судопроизводстве, нередко помимо их воли, способствует и процессуальные 

ограничения полномочий прокуроров при осуществлении надзора за 

предварительным следствием. В статье на основе анализа правоприменительной 

практики раскрываются проблемные вопросы, связанные с производство 

следственных действий ограничивающих Конституционные права граждан. 

Авторами вносятся ряд предложений, направленных на защиту прав и интересов 

лиц, вовлекаемых в уголовный процесс. 

 

Ключевые слова: обыск, решение суда, недопустимые доказательства, 

оперативно-розыскная деятельность, кассационная жалоба. 

 

Одним из действенных инструментов обнаружения и изъятия «…орудия, 

оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов 

 
1 Поводом для написания данной статьи послужил сюжет передачи «КСТАТИ» Новости Нижнего 
Новгорода, размещенный на ютубе (https://www.youtube.com/watch?v=2VpZ0CBAqPg) о 
проведенном обыске в жилище у г-а А. В ходе обыска следователь попытался отобрать мобильный 

телефон у г-а А. не имеющий отношения к делу, при этом каким-то образом был поврежден его 
палец. В итоге в отношении г-на А. было возбуждено уголовное дело № 1-26/2025 по признакам 
преступления предусмотренного ч. 3. ст. 296 УК РФ. Хотелось бы высказать несколько суждений, 

связанных с производством обыска в жилище.  

https://www.youtube.com/watch?v=2VpZ0CBAqPg
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и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела…»[1] является 

обыск. 

Несмотря на достаточную регламентацию данного следственного действия, 

в ходе реализации норм предусмотренных ст. 182 УПК РФ выявляются и возникают 

коллизионные ситуации, требующие дополнительной правовой регламентации 

или, по крайней мере, разъяснений Верховного Суда РФ.  

В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства РФ 

участники судопроизводства имеют право обжаловать решения и действия не 

только представителей органов предварительного расследования, но и суда. В 

случае производства обыска в жилище – законность и обоснованность решения суда 
реализующего институт промежуточного судебного контроля. Однако, нередко 

возникает ситуация, когда участником процесса подается жалоба в порядке ст.125 

УПК РФ и в тоже время уголовное дело передается в суд для рассмотрения по 

существу1. Отказ Верховного Суда России и нижестоящих судов рассматривать 

жалобы лиц на том основании, что дело уже принято нижестоящими судами к 

производству, для рассмотрения по существу нарушает права обратившихся, на 

защиту их Конституционных прав. Так как разрешение жалобы и связанных с этим 

процессуальных действий, в целом зависит от усмотрения суда, разрешающего дело 

по существу2. Вполне вероятно, что удовлетворение жалобы, поданной в порядке ст. 

125 УПК РФ в ходе рассмотрения дела по существу может повлечь последствия, не 

вполне устраивающие представителей стороны обвинения (изменение 

квалификации, признание доказательств недопустимыми и т.д.). 

Для исключения данных коллизионных ситуаций, в Уголовно-

процессуальное законодательство необходимо внести поправки, связанные с 

обязательным рассмотрением поступившей жалобы Верховным Судом России и 

нижестоящим судами, отложив начало судебного разбирательства по существу, 

либо обязывающие рассмотреть жалобу тем судом, где будет рассматриваться дело 

по существу на этапе подготовки дела к судебному разбирательству.  

Принимая решение о производстве обыска в жилище следователь, а в случае 

дачи согласия обыска в жилище и суд должны обладать достаточными данными 

полагать, что искомом месте могут находиться вещи и предметы, имеющие 

значение для дела. Думается, исходя из законодательных требований ни 

следователь, ни судья не имеют права формально подходить при анализе 

имеющихся данных и особенно когда планируется производство обыска в жилище. 

Считаем необходимым отметить, что представители судебной системы ограничены 

материалами, которые представляет следователь в обоснование своего решения о 

производстве обыска в жилище. Не оспариваем, что суд вправе требовать 

предоставления дополнительных материалов для дачи согласия на производство 

обыска в жилище, что не всегда реализуется представителями судебной системы в 

 
1 В частности, по уголовному делу, возбужденному в отношении А. В письме от 17 января 2025 г. № 

9-УКС25-7-К1, поступившим из Верховного Суда России в ответ на кассационные жалобы А. на 
постановление Приокского районного суда г. Н. Новгорода от 7.11.2023 , которым отказано в 

удовлетворении жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконными действий 
заместителя руководителя СО по Приокскому району г. Н. Новгорода по изъятию при обыске в 
жилище А. электронных устройств и предметов и последующие судебные решения, сообщается, что 

жалобы возвращаются без рассмотрения, поскольку дело поступило мировому судье для 
рассмотрения по существу. В этом же письме А. сообщено, что вопросы о признании незаконными 
или необоснованными решений и действий (бездействия) должностных лиц на стадии досудебного 

производства он вправе поставить перед судом в ходе судебного разбирательства по уголовному 
делу. Однако, суд при рассмотрении данного дела отказался рассматривать по существу вопрос о 
законности изъятия в ходе обыска в жилище у А. его сотового телефона, других электронных 

носителей информации и предметов. 
2 Суд при рассмотрении уголовного дела в отношении А., не позволил сделать данный вопрос 
предметом судебного рассмотрения, дважды отказав в удовлетворении ходатайств подсудимого о 

приобщении к делу судебно-контрольных производств (Дело № 3/12-59/2023, Дело № 3/6-118/2023 
(канцелярия по уголовным делам Приокского районного суда), в которых А. обжаловал законность 
решения суда, разрешившего производство обыска в жилище А. и законность действий и решений 

следователя в ходе обыска в жилище А. 
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силу их загруженности или формального подхода при рассмотрении заявленных 

ходатайств.  

Однако, данные, обосновывающие необходимость производства обыска в 

жилище могут содержаться и в материалах оперативно-розыскной деятельности, 

что затрудняет возможность их обжалования в случае их секретности. В частности, 

в РТ было возбуждено уголовное дело № 12302920009000243 в отношении 

неустановленных лиц по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 285 и 

ч.2 ст. 269 УК РФ. В ходе производства предварительного расследования сотрудник 

УЭБ и ПК МВД по РТ написал рапорт, что «…В настоящее время имеются 

достаточные основания полагать, что по месту проживания Г. (адрес), в пределах 
земельного участка с кадастровым номером 000000, могут находиться предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, в том 

числе предназначенные для передачи информации, флэш-накопители 

информации, диски, жесткие диски, мобильные телефоны (смартфоны), сим- 

карты, печати для документов, а также иные предметы и документы, имеющие 

значение для уголовного дела. На основании изложенного имеются основания в 

проведении обыска по месту проживания Г. с целью изъятия вышеуказанных 

предметов и документов…» и что в ходе проведения ОРМ было установлена 

возможная причастность к преступлению г-а Г.  

В данной ситуации следователь на основании предположительных, не 

подтвержденных данных полученных оперативно-розыскным путем принял 

решение о проведении обыска без получения судебного решения. В обоснование 

неотложности проведения обыска следователь указал, что «…в жилище находятся 

лица, которые могут уничтожить или сокрыть доказательства с целью введения 

следствия в заблуждение и воспрепятствования установлению истины по 

планшетные следы уголовному делу…»1.  

Думается, обоснование необходимости производства следственных 

действий нарушающих конституционные права граждан лишь на основании 

данных полученных оперативным путем без удостоверения их подлинности, и 

процессуальной проверки недостаточна. Так как их проверка с точки зрения 

законности и обоснованности затруднительна в силу специфики (большинство 

сведений получаемых в ходе ОРМ носят гриф секретно и охраняются уголовно-

правовыми запретами) необходима корректировка норм ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» и норм уголовно-процессуального законодательства, 

которая позволили бы следователю с соблюдением режима секретности 

ознакомиться с данными представленными оперативным сотрудником в 

обоснование следственных действий ограничивающих Конституционные права 

граждан. Данные дозволения необходимы и для суда как инструмент обоснования 

судебного решения и исключения фальсификаций и злоупотреблений со стороны 

представителей правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность2.  

В соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь самостоятельно направляет ход 

предварительного расследования. Мы неоднократно отмечали, что внесенные 

изменения в уголовно-процессуальное законодательство масштабно увеличили 

независимость следователя от судебной и прокурорской власти. Законодательное 

ослабление прокурорской власти для осуществления надзора за следствием 

неминуемо привело к нарушениям уголовно-процессуального законодательства со 

 
1 В последующем данное уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления. 
2 По уголовному делу № 1-1675 на основании рапорта оперуполномоченного уголовного розыска 

Центрального ОВД г. Набережные Челны Г. по подозрению совершении разбойного нападения был 
задержан и в последующем был заключен под стражу г-н Ш. В ходе судебного следствия 
допрошенный оперуполномоченный Г. заявил, что информацию о причастности Ш. к разбойному 

нападению он узнал из оперативных данных, данные об источнике отказывается назвать суду в 
соответствии с законом об ОРД. Приговором Набережночелнинского городского суда от 6 октября 
2008 г. г-н Ш. был оправдан за непричастностью к совершению преступления на основании п. 2 ч.1 

с. 27 УПК РФ. 
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стороны следователей при производстве отдельных следственных и 

процессуальных действий, а также производству действий, не предусмотренных 

УПК РФ[2].  

В соответствии с законодательными требованиями (ч. 5 ст. 182 УПК РФ) 

перед началом обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие 

изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 

дела. Исходя из этих нормативных установок, следователь должен знать, что он 

потребует выдать перед началом следственного действия. Допустима ли в данном 

случае абстрактная неопределенность, что следователь не в полной мере знает, что 

он найдет в ходе обыска и как бы действует наугад, и в принципе найдет ли что-
нибудь, чтобы не ограничить процессуальное право лица на добровольную выдачу 

искомых вещей и предметов? С нашей точки зрения, следователь обязан назвать 

перечень предметов и вещей найти и изъятие которых он желает. При заявлении 

абстрактно-неопределённого требования о выдаче предметов и вещей, имеющих 

значение для уголовного дела лицо, в жилище которого проводится обыск ставится 

в весьма затруднительное положение, тем более, если жилище не принадлежит 

подозреваемому и обвиняемому или он там не проживает. 

В пользу позиции автора говорят, как позиции Конституционного Суда РФ, 

которые приведены ниже, так и позиции Европейского Суда по правам человека: 

«Абстрактный подход» судов к оценке фактической основы обыска в жилище 

является неприемлемым. Он противоречит и российскому законодательству, и 

практике Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ).  

ЕСПЧ сформулировал запрет на использование правоприменителем – 

судебным органом – при разрешении обыска «общих» формулировок и выражений, 

допускающих «всеобъемлющий обыск», «неизбирательное изъятие» объектов 

(предметов, документов, электронных носителей информации, средств связи), 

находящихся в обыскиваемом жилище. ЕСПЧ обосновал необходимость 

конкретизации обстоятельств, мотивировки, указания круга объектов, подлежащих 

поиску и изъятию при обыске[3]. ЕСПЧ отмечено, что «...учитывая 

неопределенность формулировок постановления, работники органов внутренних 

дел по собственному усмотрению определяли предметы, подлежащие изъятию. 

Постановление о проведении обыска не содержало сведений об уголовном деле, 

целях обыска»[4]. В другом своем решении ЕСПЧ указал, что «ордера не содержали 

никакой информации о характере проводимого расследования, о точных местах 

проведения обысков или о предметах, подлежащих изъятию. Таким образом, 

следователи наделялись широкими полномочиями»[5] В Постановлении 

Европейского Суда по правам человека от 04.02.2020 по делу «Круглов и другие 

против России» (дело № 11264/04 и 15 других[6] указано на то, что предмет 

поиска должен быть конкретизирован: «В постановлениях судов о разрешении 

производства обысков, если они были вынесены, указывалось, что материалы, 

представленные по уголовным делам, давали достаточные основания полагать, что 

документы или предметы, имеющие отношение к расследованию, могут находиться 

в помещениях заявителей. Однако в них не разъяснялось, что это были за 

материалы и на чем основывалось предположение, что соответствующие 

доказательства могут быть найдены в помещениях, подлежащих обыску. 

Постановления судов о разрешении производства обысков были составлены в очень 

широких выражениях, что давало следователям неограниченную свободу действий 

при проведении обысков».  

С данных судебных позиций представляется весьма актуальной и 

проблемно-спорной, ситуация, когда следователь, считает, что он «наделен» 

процессуальным правом изымать «понравившиеся» ему вещи и предметы, 

которые, по сути, не имеют никакого отношения к находящемуся в его 

производстве делу. В частности, в Нижнем Новгороде по уголовному делу частного 
обвинения (фабула: в ходе взаимной ссоры между двумя женщинами одна из них 

ударила другую обувной ложкой) следователь СК пришел к одной из них 

(проходящих подозреваемой) с обыском, в ее жилище спустя два года. Наверное, у 
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следователя была надежда, что обувная ложка, как орудие преступления, цела и 

она подлежит изъятию1. Однако, после изъятия шести обувных ложек, выданных 

добровольно, он почему-то решил, изъят и ноутбук, который никакого отношения 

к делу частного обвинения не имел. Хотелось бы отметить, что в ноутбуке могла 

находиться информация частного характера (переписка и. т.д.), на ознакомление 

которой необходимо разрешение суда, так как тайна переписки охраняется на 

Конституционном уровне. Затем, следователь решил изъят мобильный телефон у 

лица, который к данному делу не имел отношения, так он попытался 

сфотографировать находящееся на столе постановление суда. 

Думается, должна быть определена достаточно четкая грань между 
усмотрением следователя направленным на достижение целей конкретного 

следственного действия и самоуправством когда следователь явно выходя за рамки 

законодательных дозволений, совершает действия, не имеющие отношение к 

уголовному дела в целях инициирования провокаций с участниками следственного 

для реализации возможности их дальнейшего уголовного преследования.  

Для защиты законодательно установленных прав лиц в чьем жилище 

производится обыск, устранения проблемных ситуаций, конфликтов между 

участниками следственного действия, возможных провокаций инициированных 

как со стороны представителей стороны обвинения, так и защиты предлагаем 

внести изменения и дополнения в УПК РФ следующего содержания: 

- следователь перед началом обыска в жилище обязан вручить лицу копию 

решения суда; 

- при обыске в жилище обязательно производство видеозаписи; 

- в целях возможной реализации лица права на добровольную выдачу в 

постановлении о производстве обыска конкретизировать перечень искомых 

предметов и вещей, необходимых для изъятия. 

Однако, объективная действительность такова, что восприятие 

следователями своих полномочий при производстве обыска, разделяемое 

прокуратурой, а частично – и судами, уже вынесшими промежуточные судебные 

решения по данному вопросу при производстве по уголовному делу, противоречат 

позиции Конституционного Суда России: «Предоставленные следователю 

полномочия реализуются им не произвольно, а по основаниям и в порядке, 

установленным уголовно-процессуальным законом. Наделяя следователя 

полномочием самостоятельно направлять ход расследования и принимать 

процессуальные решения, законодатель не исключает необходимость выполнения 

следователем при осуществлении уголовного преследования всего комплекса 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в 

частности его статьями 7, 11, 14 и 16, мер по охране прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве»[7]. 

Как указывает Конституционный Суд Российской Федерации, публичные 

интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 

могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие 

ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, 

пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно 

значимых ценностей[8].  

Содержание правовых позиций, изложенных Конституционным Судом РФ в 

ряде других решений (постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 31 января 2011 года № 1-П, от 21 октября 2014 года № 25-П, от 10 

декабря 2014 года № 31-П, от 16 июля 2015 года № 23-П и от 17.06.2021 № 29-П ("По 

делу о проверке конституционности положений статей 106, 110 и 389.2 Уголовно-

 
1 Между тем, со слов одного из участников данного процесса, в материалах данного уголовного дела 
содержатся сведения о том, что следователь Л. принимая решение о производстве обыска в жилище 

А. и заявляя ходатайство перед судом о получении разрешения на производство этого 
следственного действия заранее знал, что в жилище А. уже нет обувной ложки, которая 
предположительно была орудием преступления 23 апреля 2022 года, что эта ложка была изъята 

сотрудниками полиции при осмотре места происшествия полтора года тому назад. 
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процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. 

Филиппова"), а также Определение Конституционного Суда России 7 ноября 2008 

года № 1029-О-П по жалобе гражданина Аниброева Дениса Семеновича на 

нарушение его конституционных прав положениями части второй статьи 217 и 

главы 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; Определение 

Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 № 2230-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Федорова Сергея Александровича на нарушение 

его конституционных прав частью третьей статьи 217 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации"), позволяет выявить критерии соразмерности, при 

которых соотношение «определения допустимости ограничений прав», 
предусмотренных в ст. 24 Конституции Российской Федерации, к «определению 

средств и способов защиты государственных интересов» применительно к 

оцениваемой судом ситуации: 

– должны использоваться лишь те из правовых ограничений, которые в 

конкретной правоприменительной ситуации исключают возможность 

несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина; 

– при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с 

конституционно одобряемыми целями должны использоваться не чрезмерные, а 

только необходимые и строго обусловленные этими целями меры; 

– публичные интересы, перечисленные в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ, могут 

оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения 

адекватны социально необходимому результату; 

– цели одной только рациональной организации деятельности органов 

власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод. 

К этому надо добавить и то, что Европейский Суд по правам человека (г. 

Страсбург) требует, чтобы предметы поиска при производстве обыска были 

конкретизированы, а в целом обыски воздействовали на жизнь людей в разумных 

пределах. «В соответствии с устоявшейся прецедентной практикой Европейского 

Суда судебные решения, разрешающие производство обысков, должны быть 

составлены, насколько это практически возможно, таким образом, чтобы их 

воздействие оставалось в разумных пределах»[9]. Как выход за пределы разумного 

ЕСПЧ оценил обыск в деле «Мисан против России», предметом которого была 

жалоба заявительницы на неправомерность обыска в ее квартире, указав: «Перечень 

изъятых предметов не ограничивался вещами, принадлежащими отцу 

заявительницы, а включал в себя паспорт моряка заявительницы, ее принтер и 

дискеты. Важно, что в ходе последующего судебного контроля законности этого 

обыска внутригосударственные суды не указали, какое значение имеют изъятые у 

заявительницы предметы для уголовного дела в отношении ее отца. Власти 

государства-ответчика не предоставили каких-либо документов, 

свидетельствующих, что эти предметы были приобщены к материалам уголовного 

дела в отношении ее отца или были использованы в ходе судебного 

разбирательства». В данном деле ЕСПЧ пришел к выводу, что обыск в квартире 

заявительницы был произведён в отсутствие гарантий того, что его последствия не 

выйдут за рамки разумного. Следовательно, он не был «необходим в 

демократическом обществе» [10]. 

Исследовав отечественное уголовно-процессуальное законодательство, а 

также судебную практику России по уголовным делам и практику ЕСПЧ авторы 

считают, что настала объективная необходимость внесения изменений и 

дополнений в УПК РФ направленных на соблюдение гарантированных 

Конституцией РФ прав и интересов граждан, вовлекаемых в уголовное 

судопроизводство, в частности, при принятии решений о возбуждении уголовных 

дел и производстве следственных действий. Авторы считают необходимым 

исключить из уголовно-процессуального законодательства процессуальные 
ограничения прокуроров при надзоре за предварительным следствием, наделив их, 

в том числе, правом возбуждать уголовные дела любой подследственности и 

категории. 
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INDIVIDUAL PROBLEMS OF CRIMINAL PROCEEDINGS  

OR A CASE THAT HAS BEEN "SUCKED OUT OF THE FINGER"  

 

Yunusov A.A., Davletshina L.Kh. 

 

The imperfection of domestic criminal procedure legislation often leads to the fact 

that conflict-of-laws situations arise in law enforcement practice, the resolution of which 

is possible only by making fundamental changes to the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation. The lack of sufficient regulatory regulation of a number of criminal 

procedure institutions leads to significant violations of the rights and interests of 

participants in the process during the conduct of investigative and procedural actions at 

the stage of preliminary investigation, as well as during the implementation of the 

institute of interim judicial control. The violation of the rights and interests of those 

involved in criminal proceedings, often against their will, is also facilitated by procedural 

restrictions on the powers of prosecutors in overseeing the preliminary investigation. 
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Based on the analysis of law enforcement practice, the article reveals problematic issues 

related to the conduct of investigative actions that restrict the Constitutional rights of 

citizens. The authors make a number of proposals aimed at protecting the rights and 

interests of persons involved in the criminal process. 

 

Keywords: search, court decision, inadmissible evidence, operational search 

activity, cassation appeal. 
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