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На  обложке изображен Дэвид Джулиус (4 ноября 
1955 г.) — американский физиолог.

Получил известность как исследователь ноцицепции 
и терморецепции (возникновения ощущений боли и тепла). 
Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 
за 2021 год совместно с Ардемом Патапутяном «за откры-
тие рецепторов температуры и прикосновения».

Дэвид родился в нью-йоркском районе Брайтон-Бич 
в семье еврейских эмигрантов из России. Там же окончил 
среднюю школу Авраама Линкольна. Отец его был инже-
нером, мать — учителем начальных классов.

В 1977 году получил степень бакалавра в Массачусет-
ском технологическом институте (MIT), в 1984 году — сте-
пень доктора философии в Калифорнийском университете 
в Беркли. В 1989 году завершил свою постдокторскую под-
готовку у Ричарда Акселя в Колумбийском университете, 
где клонировал и охарактеризовал рецептор серотонина 1c.

С 1990 года Дэвид Джулиус работает в Калифорнийском 
университете в Сан-Франциско.

Каким образом наш организм реагирует на окружаю-
щую среду? Еще в XVII веке философ Рене Декарт предпо-
ложил, что отдергивать руку от огня человеку позволяют 
«нити», соединяющие различные части кожи с мозгом. Ча-
стицы тепла, перемещаясь по ним, передают таким обра-
зом механический сигнал. В XIX веке ученые уже смогли по-
казать, что определенные чувствительные участки на коже 
реагируют на определенный тип воздействия, будь то при-
косновение, жар или холод.

В конце 1997 года был обнаружен молекулярный меха-
низм, позволяющий трансформировать физическое явле-
ние в нервный импульс. Но лишь сравнительно недавно 
ученые Дэвид Джулиус и Ардам Патапутян открыли сами 
молекулы-рецепторы, которые и запускают биохимиче-
ские реакции, приводящие к ощущениям тепла, холода 
или касаний.

Дэвид Джулиус использовал капсаицин, едкое соеди-
нение перца чили, которое вызывает ощущение жжения, 
чтобы идентифицировать рецептор в нервных окончаниях 
кожи, реагирующий на тепло. Ардем Патапутян использо-
вал клетки, чувствительные к давлению, чтобы открыть но-
вый класс рецепторов, которые реагируют на механические 
раздражители в коже и внутренних органах.

Объединены эти открытия потому, что природа таких 
рецепторов оказалась общей — это ионные каналы, кото-
рые активируются в ответ на физическое воздействие — 
температуру или механическое натяжение мембраны.

Джулиус — член Американской академии искусств 
и наук, иностранный член Венгерской академии наук. 
Кроме Нобелевской, является лауреатом еще целого ряда 
престижных научных премий, таких как премия принца 
Астурийского, премия Шао по медицине и наукам о жизни, 
премия Пола Янссена за биомедицинское исследование, ме-
ждународная премия Гайрднера, премия Розенстила и т. д.

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

Проблемы уголовной ответственности за нарушение требований  
в области обращения с отходами

Кулаков Владислав Олегович, студент
Саратовская государственная юридическая академия

В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за преступления в области обращении с отхо-
дами. Автор анализирует и обозначает проблемы в разъяснении Верховного Суда РФ по рассматриваемой тематике. 
Также поднимается вопрос по разграничению уголовной и административной ответственности за нарушение требова-
ний в области обращения с отходами.

Ключевые слова: уголовная ответственность, отходы, экологические преступления, существенный вред, наруше-
ния в области обращения с отходами.

Согласно ст. 28 Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления», неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение законодательства Российской Федерации 
в области обращения с отходами должностными лицами 
и гражданами влечет за собой дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную или гражданско-правовую ответ-
ственность [1]. Безусловно, из перечисленных видов от-
ветственности наиболее действенным является уголовная.

Уголовный кодекс РФ содержит ст. 247 «Нарушение 
правил обращения экологически опасных веществ и отхо-
дов». По типу законодательной конструкции основной со-
став данного преступления является составом опасности, 
поскольку содержит указание на «создание угрозы причи-
нения существенного вреда здоровью человека или окру-
жающей среде».

Как показывает анализ судебной практики, при квали-
фикации подобных деяний довольно трудно установить, 
насколько в действительности была реальна упомянутая 
угроза. В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 18 октября 2012 г. № 21 отмечается, что «создание 
угрозы причинения существенного вреда здоровью чело-
века или окружающей среде означает возникновение такой 
ситуации, которая повлекла бы предусмотренные законом 
вредные последствия, если бы они не были предотвращены 
вовремя…» [2]. Полагаем, что сослагательное наклонение, 
которое дважды используется в приведённом разъяснении, 
вряд ли способно оптимизировать применение исследуе-
мой нормы. Наибольшие сложности здесь связаны с тем, 
что и сам экологический вред, и его существенный характер, 
и существенный вред здоровью человека являются оценоч-
ными категориями. Содержание этих признаков состава 
преступления на законодательном уровне чётко не опре-
делено, а следовательно, должно устанавливаться в каж-
дом конкретном случае и напрямую зависит от усмотрения 

правоприменителя. Указывает на это и Пленум Верховного 
Суда РФ (п. 7), хотя более желательно и насущно приве-
дение им в соответствующем постановлении примерных 
ориентиров (стандартов оценки), которые могли бы при-
ниматься во внимание следователем или судьей [3, c. 164].

Согласно действующему законодательству, при нали-
чии угрозы причинения существенного вреда необходимо 
привлечение к уголовной ответственности, если же тако-
вая угроза отсутствует — к административной, а поскольку 
установить характер угрозы достаточно сложно, это нега-
тивно влияет на практику разграничения и квалификации 
экологических преступлений и административных право-
нарушений данного вида. Так, официальная статистика де-
монстрирует ежегодное вынесение обвинительных при-
говоров по ст. 247 УК РФ лишь небольшому числу лиц [4], 
что отнюдь не свидетельствует об отсутствии таких пре-
ступлений, а во многом объяснимо как раз проблемами 
дифференциации уголовной и административной ответ-
ственности за данный экологический деликт. В правопри-
менительной практике нередки случаи прекращения су-
дами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
ст. 247 УК РФ, с назначением судебного штрафа, что также 
вызвано обозначенными аспектами.

Почему это происходит? Сложившаяся ситуация объ-
ясняется тем, что административное и уголовное право 
охраняют одни и те же общественные отношения. Как ука-
зывается в научной литературе, административно-деликт-
ные и уголовно-правовые нормы нередко имеют схожее 
содержание, поэтому они должны не противоречить, а со-
ответствовать друг другу и вместе, согласованно выпол-
нять задачу превенции преступлений [5, c. 144]. Частично 
предложил решить эту проблему А. А. Колб, указывая на то, 
что уголовная ответственность по рассматриваемой статье 
должна наступать также при совершении этого нарушения 
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после наложения административного взыскания в тече-
ние года за такое же нарушение, т. е. предлагает конструи-
рование состава преступления с административной пре-
юдицией [6, c. 158].

На наш взгляд, наиболее оптимальным способом реше-
ния рассмотренной проблемы будет выявление примерных 
критериев (стандартов) оценки воздействия экологиче-
ски опасных веществ и отходов на здоровье человека, ра-

стительный и животный мир, окружающую среду в целом 
и закрепление их на законодательном уровне либо в разъ-
яснениях Верховного Суда РФ. Это может служить неким 
ориентиром в процессе юридической оценки экологических 
правонарушений в рассматриваемой сфере, что позволит 
не только упорядочить правоприменительную практику, 
но и эффективно осуществлять государственную поли-
тику в области экологии.
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В статье раскрываются особенности конституционных прав человека в области образования и культуры, их спе-
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Пункт 2 статьи 43 Конституции Российской Федера-
ции гласит, что гарантируются общедоступность 

и бесплатность дошкольного, основного общего и сред-
него профессионального образования в государствен-
ных или муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях [1].

Каждый вправе на образование и культуру. Никто 
не может быть лишен или ограничен в данных правах. Ис-
следование осуществления этих прав является очень по-
знавательным и интересным, так как они обладают уни-
кальностью. Безусловно, каждое право человека является 
особенным. Специфика права на образование и культуру 
заключается в том, что они представляют собой социокуль-
турное право граждан.

Пункт 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации 
гласит, что каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом [1].

Право на образование — одно из преимущественно 
значительных конституционных общественных прав че-
ловека; оно создает предпосылку для совершенствова-
ния как личности, так и общества. В настоящее время 
во всех демократических странах право на образова-
ние в широком смысле включает обычно целый ком-
плекс прав: право на получение бесплатного начального 
либо среднего образования в государственных и муни-
ципальных школах и некоторых иных образовательных 
учреждениях; доступность образования; право на вы-
бор родителями формы обучения (религиозное, свет-
ское) для своего ребенка; свобода преподавания; право 
на функционирование частных учебных заведений. Ос-
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новные положения данных прав содержатся в статье 26 
Всеобщей декларации прав человека.

Я думаю, особенность права на образование и культуру 
заключается в том, что осуществление этих прав напрямую 
связано с развитием человека как личности. Это означает, 
что человек, реализуя данные права, совершенствуется мо-
рально. В процессе жизнедеятельности данные полученные 
познания играют очень важную роль.

Согласно пункту 4 статьи 5 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»:

В Российской Федерации реализация права каждого 
человека на образование обеспечивается путем создания 
федеральными государственными органами, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления соответствующих 
социально-экономических условий для его получения, рас-
ширения возможностей удовлетворять потребности чело-
века в получении образования различных уровня и направ-
ленности в течение всей жизни [2].

Государство гарантирует гражданам право на образо-
вание путем создания системы образования и соответ-
ствующих социально-экономических условий для полу-
чения образования. Государство гарантирует гражданам 
доступность и бесплатность дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования и начального профессионального образования, 
а также на конкурсной основе бесплатность среднего про-
фессионального, высшего профессионального и послеву-
зовского профессионального образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях 
в рамках федеральных государственных образователь-
ных стандартов, федеральных государственных требо-
ваний и устанавливаемых образовательных стандартов 
и требований, если образование этого уровня человек 
получает впервые. В целях реализации права на образо-
вание граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
страна полностью либо частично несет расходы на их со-
держание в период получения ими образования. Катего-
рии граждан, которым предоставляется эта поддержка, 
порядок и размеры ее предоставления устанавливаются 
федеральными законами для федеральных государствен-
ных образовательных учреждений, законами субъектов 
Российской Федерации для образовательных учреждений, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, 
и муниципальных образовательных учреждений. Государ-
ство гарантирует людям с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть обладающим недостатками в физиоло-
гическом и (или) психическом развитии (далее — с огра-
ниченными возможностями здоровья), условия для полу-
чения ими образования, коррекции нарушений развития 
и общественной адаптации на основе особенных препо-
давательских подходов.

Государство защищает культурные права, в том числе 
и право на образование. Это объясняется тем, что наша 

страна гарантирует общедоступность образования, так 
как каждый человек вправе получить знания.

Статья 8 «Основ законодательства Российской Феде-
рации о культуре» от 9 октября 1992 г. N 3612–1 гласит, 
что в Российской Федерации культурная деятельность яв-
ляется неотъемлемым правом каждого гражданина неза-
висимо от национального и социального происхождения, 
языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, 
места жительства, имущественного положения, образова-
ния, профессии или других обстоятельств [3].

Права человека в области культуры приоритетны по от-
ношению к правам в данной области страны и любых его 
структур, социальных и национальных движений, поли-
тических партий, народных общностей, профессиональ-
ных и других объединений. Каждый человек вправе на все 
виды творческой деятельности в соответствии со своими 
интересами и способностями.

Право человека заниматься творческой деятельно-
стью может осуществляться как на профессиональной, 
так и на непрофессиональной (любительской) основе. Про-
фессиональный и непрофессиональный творческий работ-
ник равноправны в области авторского права и смежных 
прав, права на интеллектуальную собственность, охрану 
секретов мастерства, свободу распоряжения результатами 
своего труда, поддержку государства [4].

Свобода творчества — право гражданина заниматься 
любой творческой деятельностью, выражать себя как 
на профессиональном, так и на любительском уровне. Де-
мократизм данного права выражается в недопустимости 
цензуры, более того, любое воспрепятствование проявле-
нию творчества наказуемо в соответствии с российским 
законодательством.

Конституция РФ гарантирует каждому общедоступ-
ность и бесплатность начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования в объеме 
11 классов, начального профессионального образования 
и на конкурсной основе высшего образования. Каждый 
гражданин РФ обязан получить основное общее образо-
вание — 11 классов общеобразовательной школы или при-
равненного к ней другого образовательного учреждения. 
Требование обязательности основного общего образова-
ния относится к лицу до достижения им 15 лет. Родители 
или лица, их заменяющие, обязаны обеспечить получение 
детьми этого образования (ч. 4 ст. 43). Предельный возраст 
обучающегося для получения основного общего образова-
ния в общеобразовательном учреждении по очной форме 
обучения — 18 лет [5].

В нашей стране получение школьного образования яв-
ляется как правом, так и обязанностью личности. Это яв-
ляется одной из особенностей права на образование.

Важной стадией реализации норм права является пра-
воприменение. С точки зрения основных прав и свобод, за-
крепленных в Конституции, в сферу их соблюдения входят: 
применение норм права на основе законного (опублико-
ванного, не нарушающего Конституцию) нормативного 
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правового акта; учёт конституционного толкования поло-
жений правовых актов (законов); «экономия» правоприме-
нения и т. д. При этом, как представляется, «прецедентное 
право» само по себе не нарушает прав человека и основных 
(конституционных) прав и свобод (имеются в виду страны 
с романо-германской правовой системой, так как в англо-
саксонской правовой системе такой вопрос не стоит) [6].

Нормы конституционного права, сохраняя общие юри-
дические свойства, отличаются от норм других отраслей 
права не только содержанием, но и структурой, а иногда 
и юридической природой [7].

Каждый гражданин в России вправе участвовать в куль-
турной жизни и пользоваться организациями культуры, 
обладая доступом к культурным ценностям. Культурная 
жизнь выражена разнообразными видами деятельности, 
широкий спектр которых определяет и большое количе-
ство методов участия в ней. Культура подразумевает реа-
лизацию для каждого гражданина его возможностей при-
общения к культуре, получения необходимого образования, 
вступления в какую-нибудь творческую группу, занятия 
творчеством и др.

Каждая из ныне действующих конституций обладает 
специфическими индивидуальными чертами. В них нашли 
отражение социальные, национальные, политические, исто-
рические, религиозные и иные особенности соответствую-
щих стран. В то же время всем конституциям присущи не-
которые общие, совпадающие черты [8].

Конституционные права на образование и культуру об-
ладают уникальностью. Можно сказать, что данные права 
регламентируются странами по-разному. Однако основ-
ной интегративный признак заключается в том, что все 
государства гарантируют общедоступность образования.

Можно сделать следующий основной вывод: право 
на образование и культуру является основным конститу-
ционным правом. Главная особенность данных прав заклю-
чается в том, что они являются уникальными. Например, 
право на школьное образование одновременно является 
как правом, так и обязанностью человека. Законодатель-
ство в области образования и культуры достаточно серь-
езно и основательно разработано, что позволяет позитивно 
смотреть на те процессы, которые происходят в русле мо-
дернизации отечественного образования.
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Административная ответственность за нарушение правил в сфере  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Курикалова Валентина Петровна
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

В настоящей статье рассматривается вопрос привлечения к административной ответственности за нарушение 
правил в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Анализируется законодательство в области пра-
вил санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рассматриваются меры привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ключевые слова: административная ответственность, законодательство, санитарно-эпидемиологические пра-
вила, благополучие населения

Administrative liability for violation of the rules in the field of sanitary  
and epidemiological welfare of the population

This article shows the issue of bringing to administrative responsibility for violation of the rules in the field of sanitary and 
epidemiological welfare of the population. The legislation in the field of rules of sanitary and epidemiological welfare of the population 
is analyzed. Measures of bringing to administrative responsibility for violation of the rules in the field of sanitary and epidemiological 
welfare of the population are considered.

Keywords: administrative responsibility, legislation, sanitary and epidemiological rules, welfare of the population

Введение. В соответствии со статьёй 1 Федерального за-
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения» санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения — «состояние здоровья 
населения, среды обитания человека, при котором отсут-
ствует вредное воздействие факторов среды обитания 
на человека и обеспечиваются благоприятные условия его 
жизнедеятельности» [1].

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния обеспечивается, в том числе, с помощью мер по привле-
чению к ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации в такой области, реализуется по-
средством санитарно-эпидемиологического надзора (сан-
эпиднадзор), цель которого и заключается в обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия. Приведён-
ная цель может быть достигнута с помощью решения важ-
нейших задач государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора в Российской Федерации: предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений законодательства в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека.

Помимо этого, в связи с глобальным распространением 
пандемии COVID-19 (по оценкам ВОЗ, глобальной эпиде-
мией), представляющей собой опаснейшее вирусное забо-
левание, в 2020 году в российское законодательство опера-
тивно были внесены некоторые изменения.

В частности, в Кодекс об административным правона-
рушениях были внесены новые статьи, которые включают 
в себя новые составы правонарушений и ответственность 
за их совершение.

Законодательство об административных правонару-
шениях ставит своими задачами защиту личности, охрану 
прав и свобод человека и гражданина, охрану здоровья гра-
ждан, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селение и так далее. В этой связи, впервые появившиеся 
благодаря COVID-19 неурегулированные общественные 
взаимоотношения и опасные условия, в которых оказалось 
население Российской Федерации, а именно: существен-
ные показатели инфицирования; значительное число за-
болевших; возникновение высокого уровня смертности; 
паника; недоверие к средствам массовой информации, об-
условили важность внесения законодателем определённых 
норм и ограничений.

Таким образом, в настоящее время актуальность темы 
исследования связана с тем, что в современных условиях 
появление новых вирусных инфекций ставит под угрозу 
благополучие населения, что требует выработку чётких 
правил в санитарно-эпидемиологической сфере, за нару-
шение которых должна быть установлена ответственность.

Целью работы является исследование административ-
ной ответственности за нарушение правил в сфере сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с целью исследования, были опреде-
лены и задачи:

1) проанализировать действующее законодательство 
в сфере санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

2) рассмотреть меры привлечения к административ-
ной ответственности за нарушение правил в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения;
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3) сделать выводы о необходимости административ-
ной ответственности за нарушение правил в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения.

Информационной базой исследования послужили нор-
мативно-правовые акты, связанные с санитарно-эпидемио-
логическими условиями.

Методы исследования. Основными методами исследо-
вания являются сбор и анализ нормативно-правовой ин-
формации касательно административной ответственности 
за нарушение правил в сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

Результаты. Появление категории административной 
ответственности за нарушение режимов, которые внесены 
(либо могут быть внесены) в рамках распространения ви-
руса COVID-19 связано с принятием федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» [2], содержащего 
существенные изменения по части статей 6.3, 20.6.1, 13.15, 
14.4.2. упомянутого Кодекса.

Итак, статью 6.3. КоАП РФ о нарушении законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения дополнили двумя новыми 
составами.

По первому составу подразумеваются наказания, если 
нарушение, выразившееся в нарушении действующих са-
нитарных правил и гигиенических нормативов, совер-
шено:

1) в период режима чрезвычайных ситуаций либо 
при возникновении угрозы распространения заболева-
ния, представляющего опасность для окружающих;

2) в период реализации на конкретной территории огра-
ничительных мероприятий (карантина).

По такому же составу ответственность грозит тем ли-
цам, которые не выполнили в установленный срок вы-
данное в данные периоды предписание либо требование 
Роспотребнадзора об осуществлении санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий.

Необходимо отметить, что Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации [3] инфекция COVID-19 вне-
сена в Перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих. В связи с этим, в ответе на вопрос № 22 
«коронавирусного» обзора [4] Верховный суд РФ опреде-
лил круг лиц, подлежащих привлечению к административ-
ной ответственности в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. К та-
ким лицам, в частности, суд отнес:

— лица с подозрением на наличие COVID-19;
— лица, прибывшие на территорию Российской Феде-

рации, в том числе, из государства, эпидемически 
неблагополучного по COVID-19;

— лица, находящиеся либо находившиеся в контакте 
с источником заболевания, в контакте с лицами с по-
дозрением на наличие COVID-19;

— лица, уклоняющиеся от лечения COVID-19.

Подобная поправка подразумевает следующие размеры 
административного штрафа:

— на граждан — в размере от 15 до 40 тысяч рублей;
— на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч руб-

лей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, — 
от 50 тысяч до 150 тысяч рублей либо администра-
тивное приостановление деятельности на  срок 
до девяноста суток;

— на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

В судебной практике в настоящее время преобладает 
значительное количество примеров правонарушений 
по рассматриваемой статье. Так, к примеру, судья Одинцов-
ского городского суда признал виновной в совершении ад-
министративного правонарушения гражданку Российской 
Федерации с подтверждённым диагнозом COVID-19, кото-
рая покинула место проживания (карантина), за что была 
привлечена к административной ответственности и под-
вергнута административному наказанию в виде штрафа 
в размере 15 тысяч рублей.

В целом, по Российской Федерации только с 1 апреля 
по 8 июня в суды поступило порядка чуть более 16 ты-
сяч дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а больше всего ад-
министративных дел по этой же статье за период каран-
тина, по информации «Апологии протеста» [5], возбудили 
в Краснодарском крае — было составлено более 4,3 тысяч 
протоколов.

Ответственность по второму составу грозит, если рас-
смотренные действия (бездействие) повлекли причине-
ние вреда здоровью человека или его смерть, но при этом 
не считаются преступлением. Ответственность в таком слу-
чае будет отличаться — штрафы будут существенно выше, 
поскольку правонарушение имеет наиболее значительные 
неблагоприятные последствия:

— на граждан — в размере от 150 тысяч до 300 тысяч 
рублей;

— на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей либо дисквалификацию на срок от 1 года 
до 3 лет;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, — 
от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо админи-
стративное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток;

— на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Выводы. Таким образом, в настоящей статье был прове-
дён обзор российского законодательства в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения с точки 
зрения административной ответственности, предусмотрен-
ной за нарушение данного законодательства.
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Было установлено, что вопрос привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушение правил в сфере 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения 
стал особенно актуален в период пандемии COVID-19, по-
скольку данная глобальная инфекция вызвала явления 
в обществе, которые требовали внесение изменений в дей-

ствующее законодательство, особенно, что касается усло-
вий самоизоляции.

В этой связи необходимо подытожить, что администра-
тивная ответственность за нарушение правил в сфере са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
это необходимая мера в рамках обеспечения нормального 
уровня жизнедеятельности людей.
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В данной статье раскрываются специфика и проблематика гражданско-правового регулирования отношений в сети 
Интернет в Российской Федерации.
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В XX в. общество претерпевало значительные измене-
ния. Основным для большинства стран можно назвать 

переход от индустриального развития, в котором ведущей 
отраслью являлась промышленность, к постиндустриаль-
ному. Новое постиндустриальное общество сместилось 
в сторону сферы услуг, поставило во главу угла информа-
цию, сделав его источник — Интернет — одним из наибо-
лее необходимых ресурсов современности.

Уже с конца прошлого века информационный прогресс 
в сети Интернет считался перспективным направлением, 
за эти годы он развился в разы быстрее прогнозируемых 
темпов, охватывая все большее количество направлений. 
Такое революционное воздействие коснулось образа жизни 
людей, их образования и работы, а также взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправле-
ния с одной стороны и гражданского общества с другой. 

В этой связи у государства возникла необходимость регу-
лирования процессов и отношений в Интернете.

На сегодняшний день на повестке дня как у развитых, 
так и у развивающихся стран стоит формирование цифро-
вой экономики и ее правовое регулирование. В сферу госу-
дарственного администрирования всё прочнее проникают 
новейшие технологии, все больше компаний переходит 
в онлайн-режим, именно поэтому изучение гражданско-
правового регулирования отношений в сети Интернет яв-
ляется актуальной темой для анализа [4].

Для правовой науки необходимость изучения отно-
шений в сети Интернет во взаимосвязи с обществен-
ными отношениями, урегулированными правом, является 
как никогда актуальной. Необходимо выяснить наличие 
или отсутствие изменений в этих отношениях, которые, 
развиваясь при использовании их участниками Интернет, 



568 «Молодой учёный»  .  № 21 (416)   .  Май 2022 г.Юриспруденция

могут требовать внесения изменений в существующее за-
конодательство.

Процесс формирования понятийных категорий в сфере 
правового регулирования использования интернета объ-
ективно обусловлен технологической природой интернета. 
Двойственная природа интернета (техническая и социаль-
ная) отражается в формах правового закрепления ключе-
вых понятий на уровне национального и международного 
права, а также в определении их содержания и терминоло-
гического использования. Логика развития правового ре-
гулирования отношений в исследуемой сфере объективно 
связывается с гармонизацией ключевых понятийных ка-
тегорий на уровне национального права, что может стать 
правовой основой их унификации на международном пра-
вовом уровне [5].

Гражданское правоотношение в сети Интернет — это 
информационное отношение, относящееся к предмету гра-
жданского права, участники которого юридически равны. 
Однако Интернет сам по себе не является юридическим ли-
цом, и, следовательно, он не может выполнить роль субъ-
екта правоотношений. Нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих правоотношения только в сети Интернет, 
на сегодняшний день не существует ни в одном государ-
стве, имеются только конкретные нормы, регулирующие 
те или иные аспекты функционирования этой сети.

В России основу правового регулирования отношений 
в Интернете представляет Гражданский кодекс Российской 
Федерации, устанавливающий основы гражданско-правовых 
онлайн-операций и сделок между физическими и юридиче-
скими лицами, например, дистанционный способ заключе-
ния договора купли-продажи [2]. Отдельное внимание стоит 
обратить на ст. 29 Конституции Российской Федерации, ко-
торая утверждает, что каждый имеет право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом [1]. Вдобавок, сле-
дует отметить значимость Федерального закона № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», сфера действия которого связана непосред-
ственно с регулированием глобальной сети «Интернет» [3].

Проблематика гражданско-правового регулирования 
отношений в Интернете состоит специфике информаци-
онной среды — она представляет собой саморегулируемую 
сферу общественных отношений и не имеет собственника. 
Данным фактом объясняются имеющие на сегодняшний 
момент негативные аспекты использования сети. Основ-
ная задача международного сообщества — найти эффек-
тивные способы защиты пользователей без ограничения 
их же свобод. Таким образом, необходима разработка но-
вых нормативно-правовых актов, доработка существую-
щих и поиск креативных подходов к решению проблемы.
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В настоящей статье рассматривается понятие сервитута. Кратко раскрывается его сущность. Дается наиболее 
подходящее определение сервитута и его видов, основываясь на российском законодательстве. Так же перечисляется пе-
речень основных видов сервитута.
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Сервитут берет свое начало из римского права. В даль-
нейшем его основные положения легли в основу боль-

шинства стран мира, в особенности стран Европы. Россия 
на примере других стран, активно развивала институт сер-
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витута и сервитутного права в дореволюционное время. 
Затем, с приходом советской власти, устанавливается го-
сударственная собственность на землю, что упраздняет на-
личие сервитутов. Только в 1994 году сервитуты вернули 
из забвения и продолжили развивать в дальнейшем, пусть 
и с отставанием от других стран.

На данный момент российское законодательство сфор-
мировано на высоком уровне и поддерживает планку по-
стоянными дополнениями и изменениями, которые, так 
или иначе, отражаются каждый день в правовых ситуациях.

Понятие сервитут затрагивает совершенно разные от-
расли российского законодательства. Оно встречается 
в гражданском, градостроительном и земельном праве. 
Также закон разделяет сервитут на два очень значимых 
вида: частный сервитут и публичный сервитут.

Исходя из ст. 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, под сервитутом следует понимать право ограничен-
ного пользования чужим земельным участком [1]. Данная 
трактовка встречается и в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации, а так же используется учеными, которые 
посвятили данной теме свои труды.

Как правило, их разделяют друг от друга по кругу лиц. 
Если при установлении сервитута указано о неограничен-
ном круге лиц, то его принято считать публичным.

В ч. 1 ст. 274 Гражданского кодекса присутствует не-
прямое определение частного сервитута. Собственник не-
движимого имущества вправе требовать от собственника 
другого земельного участка предоставления права ограни-
ченного пользования земельным участком [2].

Иными словами, частный сервитут предоставляет воз-
можность ограниченному кругу лиц право ограниченного 
пользования чужим земельным участком в установленных 
пределах. Представим ситуацию: земельные участки двух 
собственников являются соседствующими территориями, 
однако из-за плотной застройки или по ошибке участок од-
ного собственника не имеет доступа к дороге общего поль-
зования. При этом соседний участок имеет к ней доступ. 
Собственник земельного участка, «отрезанного» от есте-
ственных благ, имеет право требовать установления серви-
тута у собственника соседнего земельного участка.

В договоре об установлении частного сервитута указы-
вается причина, которая играет главную роль и является 
существенным условием договора. Важно отметить один 
момент: и частный, и публичный сервитут подлежат госу-
дарственной регистрации.

Существуют следующие основания для установления 
частного сервитута:

— Обеспечения прохода или проезда через соседний 
земельный участок;

— Проведение трубопровода, электропередачи или ли-
ний связи;

— Получение доступа к дорогам общего пользования 
или водным ресурсам;

— Другие нужды, которые не могут быть обеспечены 
без установления сервитута.

В случае, когда стороны не достигли согласия на уста-
новление частного сервитута, законодатель предусматри-
вает возможность рассмотреть требование в судебном по-
рядке. В суде заявитель обязан доказать необходимость 
установления сервитута на земельный участок. То есть, 
он не должен иметь возможность другим путем разре-
шить проблему, сокрытую в недостатках своего земель-
ного участка.

Помимо частного сервитута существует и сервитут пуб-
личный. Публичный сервитут подразумевает вид земель-
ного сервитута, установленного в соответствии с законом, 
в случаях необходимости обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления или местного населения. 
Как уже было сказано ранее, он устанавливается во благо 
неограниченного числа лиц.

Публичный сервитут устанавливается в интересах го-
сударства или населения для:

— Прохода или проезда через земельный участок;
— Забора водных ресурсов;
— Ремонта различной инфраструктуры
— Проведения дренажных и мелиоративных работ;
— Сенокошения;
— Использования земельного участка в целях охоты 

и рыболовства;
— Других условий предусмотренных ч. 4, ст. 23, Земель-

ного кодекса РФ [1].
Собственник земельного участка, обремененного огра-

ничением пользования своего земельного участка, имеет 
право оспорить наложение сервитута через суд. Самым 
частым основанием является потеря основания для суще-
ствования сервитута. То есть, если причина, которая была 
основой для наложения сервитута, в ходе тех или иных со-
бытий прошедших спустя время пропадает, то и дальней-
ших оснований для наложения сервитута быть не может.

Виды сервитутов также принято определять по про-
должительности действия. Ими будут являться постоян-
ные и временные.

Временные сервитуты накладываются на определенный 
временной промежуток. Если сервитут установлен в соот-
ветствии с договором, то в нем прописывается этот срок. 
По истечению срока сервитут теряет свою актуальность, 
а наложенное ограничение на землю аннулируется. Введе-
ние срочных сервитутов часто привязано для причин сезон-
ного характера. Например: открытие сезона охоты; период 
сенокошения; проведение ремонтных работ в установлен-
ный срок и так далее.

Постоянные сервитуты не привязаны к временному 
промежутку. Такой сервитут существует, пока не пропадет 
его непосредственная необходимость. Другими словами, 
пропадают те основания, которые были причиной его вве-
дения. Также основанием для прекращения действия по-
стоянного сервитута может быть:

— Смерть собственника земельного участка (любого 
из обеих сторон);

— Факт нарушения условий договора;
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— Смена реальных условий.
Срок действия любого из двух перечисленных видов 

сервитута не связан с владельцем земельного участка. 
Даже если собственник земельного участка, на который 
наложено ограничение права пользования, решит заклю-
чить договор купли-продажи, сервитут продолжит свое 
существование. Покупатель должен быть заранее уведом-
лен о наличии такого рода обременения. При получении 
земельного участка в собственность покупатель такого 
участка будет обязан соблюдать условия договора, заклю-
ченного ранее.

В целях предостережения покупателей существует обя-
занность, возложенная на продавцов, предупредить поку-
пателя о наличии сервитута. Если факт будет скрыт, то но-
вый владелец земельного участка имеет право расторгнуть 
сделку. С сопутствующим возвращением потраченных 
средств и возмещения ущерба. Непосредственно сам сер-
витут не может быть самостоятельным предметом купли-

продажи и не может передаваться каким-либо способом 
в целом лицам, не являющимся собственниками недвижи-
мого имущества [3].

Стоит отметить и один положительный аспект. Соб-
ственник участка, обремененного сервитутом, имеет право 
требовать соразмерную плату. Она может быть прописана 
в договоре по взаимной договоренности сторон, а также 
установлена судом. Такая плата зависит от множества фак-
торов: площади обремененной территории, характера обре-
менения, продолжительности действия сервитута, возмож-
ной потери упущенной выгоды.

Продолжительность выплаты разнится. Это могут быть 
постоянные выплаты определенной суммы, пока действует 
ограничение права пользования земельным участком, либо 
единовременный платеж.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законо-
датель закрепил основополагающие нормы, регулирующие 
отношения в сфере установления сервитутов.
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Приказное производство появилось еще в дореволюци-
онной России с судебной реформой 1864 года. В ГПК 

РСФСР данный вид упрощенного судебного производства 
был включен в 1923 году, однако уже в следующем десятиле-
тии положения о нём были исключены. В современном по-
нимании он появился только после принятия Федерального 
закона от 27 октября 1995 года «О внесении изменений и до-
полнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», 
чем и объясняется множественность точек зрения по дан-
ному феномену. На современном этапе развития данная 
проблема является очень актуальной среди учёных, поэтому 
в своём докладе мы попробуем разобраться, в чём заключа-
ются некоторые особенности рассматриваемого института.

Если говорить коротко, согласно ст. 121 ГПК РФ, судеб-
ный приказ — судебное постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании денеж-
ных сумм или об истребовании движимого имущества 
от должника. Его особенностью является то, то приказ яв-
ляется одновременно исполнительным документом и при-
водится в исполнение в порядке, установленном для испол-
нения судебных постановлений [1].

Н. И. Масленникова в своей работе выделила основные 
положительные стороны введения приказного производ-
ства. Она указывает на то, что приказное производство су-
щественно ускоряет процесс судебной защиты, усиливая 
при этом её эффективность, позволяет судам освободиться 
от той части дел, которые могут быть решены в ускорен-
ном порядке [2].

Коснёмся законодательного пробела, который в цивили-
стическом процессе, по нашему мнению, является довольно 



571“Young Scientist”  .  # 21 (416)  .  May 2022 Jurisprudence

существенным, и связан он с мотивированностью выдан-
ных судебных решений. Некоторые необходимые разъяс-
нения мы нашли в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судеб-
ном решении» [3]. Там сказано, что судебный приказ несёт 
в себе преюдициальное значение. В связи с этими разъясне-
ниями многие учёные поднимают вопрос о законодатель-
ном закреплении необходимости мотивировать свои реше-
ния в судебном приказе. В частности, такую точку зрения 
высказывает в своей работе С. К. Загайнова. «То, что судеб-
ный приказ выносится в рамках упрощенной процедуры 
разрешения спора, еще не значит, что суд не должен моти-
вировать своё властное веление» [4].

В противовес данному мнению высказывается позиция, 
согласно которой приказное производство и его особен-
ности обуславливают ускоренный и в большей степени 
упрощённый порядок рассмотрения дел, а значит и пол-
ной мотивировки судьёй своего решения также не тре-
буется, достаточно ссылки на законодательные положе- 
ния.

Обе точки зрения являются довольно обоснованными 
и аргументированными, и придерживаться одной из них 
в силу отсутствия практики в нашем случае пока не пред-
ставляется возможным.

На наш взгляд в современном Российском законодатель-
стве имеется еще один пробел, а именно отсутствие запрета 
на подачу заявления о выдаче судебного приказа повторно. 
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что действую-
щая редакция ГПК РФ никак не запрещает лицу подать не-
сколько заявлений о вынесении (о выдаче) судебного при-
каза и получить несколько судебных приказ по одному 
и тому же делу между теми же лицами.

Мы считаем, что в данном случае законодателю необ-
ходимо предпринять меры по воспрепятствованию зло-
употреблений правом, с целью обеспечения стабильности 
гражданских правоотношений и общеобязательности су-
дебных актов. Для должного устранения этого пробела не-
обходимо ввести дополнительные правила.

Во-первых, они должны касаться невозможности об-
ращения как одного и того же лица с тождественным за-
явлением повторно, так и другого лица с аналогичным за-
явлением.

Во-вторых, мы считаем, что необходимо законода-
тельно урегулировать ситуации, когда судья принял заяв-
ление и еще не успел вынести какого-либо решения по нему, 
в установленный законодательством пятидневный срок, 
который еще не истек, а заявление от того же взыскателя 
по тому же требованию регистрируется канцелярией по-
вторно. И тут встает вопрос: «Какой процессуальный акт 
следует выносить относительно второго заявления?», воз-
вращать ли судье данное заявление или отказывать в его 
принятии?

Поскольку судебные приказы выдаются мировыми 
судьями, многие граждане решают не пользоваться в та-
ком случае помощью профессионального представителя 
и подают заявления о выдаче судебного приказа само-
стоятельно еще и с использованием почтовых отправле-
ний, для надежности отправляя в адрес мирового судьи 
свое заявление не один раз. Таким образом, судья полу-
чает абсолютно одинаковые требования в разные дни. Ко-
нечно, судья или аппарат суда могут удалить запись о ре-
гистрации одного и того же требования в своем реестре, 
что вряд ли законно [5]. В любом случае, приказное про-
изводство предусматривает под собой ускоренную и боль-
шей степени упрощенный порядок рассмотрения дела, по-
этому такие ситуации недопустимы, ведь они замедляют 
деятельность судов, что в дальнейшем сказывается на про-
изводительности их работы и количестве рассмотренных 
дел и должен существовать легальный механизм выхода 
из подобных ситуаций [6].

Решением данной проблемы, на наш взгляд, необходимо 
часть 3 статьи 125 ГПК РФ дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания: «Судья отказывает в принятии заявления 
о вынесении судебного приказа по основаниям, предусмо-
тренным статьей 134 настоящего Кодекса, а также в случае, 
если имеется судебный приказ, выданный по тем же осно-
ваниям и в отношении тех же лиц либо, в производстве 
мирового судьи уже имеется заявление о выдаче судебного 
приказа по тождественному требованию».

В заключении хочется отметить, что дискуссии по мно-
гих вопросам остаются открытыми, однако все они не яв-
ляются пустыми, поскольку каждый в дальнейшем нахо-
дит отражение в законодательстве. Нам остаётся надеяться, 
что и рассмотренные нами пробелы не станут исключением.
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Современный этап развития экономики, появление но-
вых форм занятости граждан, реформирование тру-

дового законодательства обуславливает необходимость 
уточнения существующих понятий трудового договора, 
трудовых отношений, порядка взаимодействия работника 
и работодателя таким образом требует проведение анализа 
сущности и основных понятий трудового договора.

Необходимость реформирования трудового законо-
дательства связана с основными направлениями государ-
ственной политики, в том числе цифровизацией экономики, 
появлением новых форм организации труда (дистанцион-
ная работа, краудворкинг и др.), развитием сети Интернет, 
позволяющий не только получить массу услуг, не выходя 
из дома, но и вести полноценную трудовую деятельность.

В соответствии со Статьёй 56 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, утвержденного Федеральным зако-
ном от 30.12.2001 № 197-ФЗ трудовой договор — соглаше-
ние между работодателем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется предоставить работ-
нику работу по обусловленной трудовой функции, обес-
печить условия труда, предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами и данным соглашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работ-
ник обязуется лично выполнять определенную этим согла-
шением трудовую функцию в интересах, под управлением 
и контролем работодателя, соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка, действующие у данного рабо-
тодателя. Сторонами трудового договора являются рабо-
тодатель и работник [2].

Данное определение вытекает из ст. 15 КЗоТ 1971 года, 
где трудовой договор определен так: «соглашение между 
трудящимся и предприятием, учреждением, организацией, 
по которому трудящийся обязуется выполнять работу 
по определенной специальности, квалификации или долж-
ности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, 
а предприятие, учреждение, организация обязуется вы-
плачивать трудящемуся заработную плату и обеспечи-
вать условия труда, предусмотренные законодательством 
о труде, коллективным договором и соглашением сторон». 
[1]

Для заключения договора требуется обоюдное согла-
сие сторон.

Фраза «в интересах, под управлением и контролем ра-
ботодателя» внесена в определение трудового договора 
в связи с запрещением заемного труда, под которым в ст. 
56. 1 ТК РФ понимается труд, осуществляемый работни-

ком по распоряжению работодателя в интересах, под управ-
лением и контролем физического лица или юридического 
лица, не являющихся работодателем данного работника.

Трудовой договор можно соотнести с иными догово-
рами о труде (службе) такими как, служебный контракт, 
трудовой договор о прохождении муниципальной службы.

Служебные контракты заключаются в сферах:
1) государственной гражданской службы (российской 

Федерации и органов власти субъектов Российской 
Федерации);

2) военной службы;
3) государственной службы иных видов.
Согласно абз. 2 ч. 8 ст. 11 ТК РФ трудовое законодатель-

ство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 
не распространяются на военнослужащих при исполне-
нии ими обязанностей военной службы (если они одновре-
менно не выступают в качестве работодателей или их пред-
ставителей).

Одновременно в ч. 7 ст. 10 ТК РФ предусмотрено рас-
пространение на государственных служащих действия тру-
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, но с особенностями, предусмотренными 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ о государственной службе 
и муниципальной службе.

Определение, предусмотренное статьёй 56 трудового ко-
декса, является легальным и отражает стороны договора — 
работник и работодатель, включает условия соглашения. 
Трудовой договор единственный способ оформления тру-
довых отношений. Что соответствует статье 37 Конститу-
ции Российской Федерации, в которой закреплено право 
на труд и отдых.

Л. И. Филющенко, И. Н. Плешакова выделяют следую-
щие особенности трудового договора:

— предмет — работа по определенной трудовой функ-
ции;

— отличительный признак — подчинение работника 
внутреннему трудовому распорядку работодателя;

— личное исполнение трудовых договоров — работ-
ник сам, за счет своих физических и интеллекту-
альных усилий выполняет порученную ему работу 
и не вправе перепоручить ее другому лицу;

— возмездность — работодатель обязан выплачивать 
заработную плату своевременно и в полном размере. 
[3]

Л. С. Таль, определял трудовой договор так: «одно лицо 
обещает за вознаграждение приложение своей рабочей 
силы на определенный или неопределенный срок к пред-
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приятию или хозяйству другого в качестве несамостоятель-
ного работника (рабочего, служащего или ученика), обя-
зуясь подчиняться, насколько это вытекает из содержания 
и цели договора, хозяйской власти работодателя». [4]

Л. С. Таль выделил, в том числе такой признак трудо-
вого договора как обещание работодателем вознагражде-
ния, которому присущ алиментарный характер.

Н. И. Бриллиантова рассматривает трудовой договор 
в качестве формы реализации гражданами права на труд. [5]

Трудовой договор является инструментом, направлен-
ным на правовое регулирование трудовых отношений, ко-
торые возникают между его участниками, а также гаран-
тия соблюдения их прав по средствам трудового договора.

Указанный договор регламентирует порядок взаимо-
действия сторон, обеспечивает прочность и слаженность 
системы трудовых взаимоотношений.

Трудовой договор — это не только соглашение, но и си-
стема правовых норм, охватывающая все сферы реализа-
ции трудовой функции человека (приём, перевод на дру-
гую работу, увольнение).

Причина создания трудовых правоотношений является 
и правовым основанием так и частью правового основания.

Как мы видим трудовой договор, выполняет ряд зна-
чимых функций, поэтому является важным юридическим 
документом, имеющим определенное содержание, которое 
закреплено в статье 57 Трудового Кодекса РФ.

Трудовое законодательство четко регламентирует со-
держание и порядок заключения и расторжения трудового 
договора. Правильно составленный и заключенный дого-
вор — это залог, соблюдения прав работника работодателем.

Таким образом можно сделать вывод, что трудовой дого-
вор в настоящее время играет важную роль в системе трудо-
вого права является основой целого направления в составе 
трудового права, не только как регулятор трудовых отноше-
ний, но и как способ реализации права гражданина на труд.

Вместе с тем, определение, указанное в Трудовом ко-
дексе не в полном объеме, соответствует текущим усло-
виям социально-экономического развития, существующий 
понятийный аппарат включает ряд критериев, применение 
которых невозможно, например, при дистанционной заня-
тости сотрудников.

Понятие, отраженное в трудовом кодексе, не соответ-
ствует современным реалиям, ввиду его в формирования 
на другом этапе исторического развития экономического 
развития нашей страны, а именно в индустриальный пе-
риод. Возможно, что определение трудовых отношений 
(бессрочный трудовой договор, предполагающий полную 
занятость, фиксированный график работы не более 40 часов 
в неделю в интересах, под управлением и контролем работо-
дателя на его территории) в ближайшее время утратит гос-
подствующее положение, ведь новые формы трудовых от-
ношений становятся обычной практикой для многих людей.
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В международных отношениях роль Пскова испокон ве-
ков была ведущей и определяющей не только в полити-

ческом, но и экономическом потенциале России. Возвыша-
ясь, как экономический центр Руси, еще будучи Псковской 
республикой, данный город выстраивал прочные эконо-
мические связи с западноевропейскими странами. Обла-
дая факторией1 Ганзейской лиги (Псков как самостоятель-
ный город впервые упомянут в новгородско-ганзейском 
договоре в 1342 г.), Псковские земли успешно торговали 
с Польским и Литовским княжествами. «Господин Вели-
кий Псков» обладал также широким потенциалом в ди-
пломатических отношениях, выборные «посадники» ру-
ководили внутренней и внешней политикой республики, 
входили в состав посольств и заключали договоры. В пе-
риод политической раздробленности Древней Руси псков-
ский князь по согласованию с вече имел право регулиро-
вать международные вопросы. Но отношения с Западом 
у Псковской республики не всегда были мирными и ди-
пломатическими. Особенно острым являлся вопрос воен-
но-политической угрозы со стороны Ливонского ордена. 
О провидении тактически грамотной военной политики 
свидетельствую войны на юге Чудского озера (1458–1463). 
Исход русско-ливонской (1480–1481) и русско-литовской 
(1500–1503) войн во многом был предрешен благодаря са-
моотверженности псковских воинов и установлением гра-
мотных договоренностей псковского князя с остальными 
княжествами [2, с. 96–98].

Следует заметить, что внешнеполитическое влияние 
Пскова начинает заметно снижаться после строительства 
и возвышения Санкт-Петербурга, особенно после переноса 
столицы в 1712 г. Также огромную роль в падении между-
народного авторитета Пскова сыграло прекращение при-
граничного положения с зарубежной Европой, вследствие 
расширения границ на Запад.

Но тем не менее в настоящее время Псковская область 
обладает огромным ресурсным потенциалом для формиро-
вания экономического и социального взаимодействия с ев-
ропейскими государствами. С точки зрения права статья 
13 Устава Псковской области гарантирует возможность ме-

1 Факто́рия — торговое поселение, образованное иностранными куп-
цами на территории другого государства или колонии.

ждународного сотрудничества региона. «Представителем 
области в отношениях с федеральными органами государ-
ственной власти, другими субъектами Российской Феде-
рации и при осуществлении международных и внешне-
экономических связей выступает Губернатор Псковской 
области (далее — Губернатор области) (статья в редакции, 
введенной в действие с 15.11.05 Уставом Псковской области 
от 08.11.05 N 6-У)». Характерной чертой данного субъекта 
федерации является его местоположение, он граничит с Бе-
лорусией, Латвией и Эстонией, а также имеет давние связи 
с городами-побратимами: Куопио (Франция), Гера и Нойс 
(Германия), Норртелье (Шотландия), Роанок (США), Ви-
тебск (Белоруссия), Маньян (КНР).

Основной задачей Псков ставит привлечение в регион 
иностранного капитала посредством инвестиций в про-
мышленность. «Среди отраслей промышленности лидерами 
являются такие отрасли, как стекольная и фарфорофаян-
совая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, машиностроение и черная металлур-
гия. К числу лидеров по объему иностранных инвестиций 
в Псковскую область относятся такие страны как США, 
Великобритания, Германия, а также Латвия и Эстония [1, 
с. 237–239]».

Региональная власть нацелена на сохранение историче-
ского и культурного наследия. Бывший губернатор области 
А. А. Турчак в составе российской делегации с Министром 
культуры В. Р. Мединским провел встречу с представи-
телями ЮНЕСКО по вопросу включения региональных 
памятников в перечень объектов Всемирного наследия. 
Широкого развития достигли взаимодействия в сфере твор-
ческой, научной, музейной и библиотечной деятельности. 
Особую роль в международном сотрудничестве играет об-
разование. Псковский государственный университет наце-
лен на интернационализацию высшего образования, прове-
дение программ по обмену студентами и на международное 
сотрудничество в научной сфере, которое заключается в по-
вышении уровня интегрированности в международные об-
разовательные и научные сети.

Регион является крайне привлекательным для ино-
странных туристов, так, по заявлению председателя гос-
комитета Псковской области по туризму Натальи Трут-
невой, на 2010 г. область посетили более 300 000 туристов, 
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а к 2019 году доходность от гостей региона должна вы-
расти более чем в 10 раз. Для этих целей создан комитет 
по реализации программ приграничного сотрудничества, 
основной задачей которого является создание, разработка 
и реализация комплекса мер, направленных на привлече-
ние грантов на развитие инфраструктуры города Пскова 
в рамках программ приграничного сотрудничества и под-
держки мер по развитию туристических проектов на тер-
ритории города Пскова.

Особой вехой дипломатического сотрудничества 
Пскова с европейскими странами становится междуна-
родный фестиваль «Ганзейские дни нового времени», ор-
ганизованный городами-участниками неправительствен-
ной межмуниципальной международной организациии 
«Ганзейский союз Нового времени». Что позволяет уста-
новить открытое взаимодействие более чем с 16 европей-
скими странами и 180 городами. Ганзейские дни в 2019 г. 
прошли в Пскове. В рамках фестиваля реализовалось 
проведение экономического форума, основной темой ко-

торого стало приграничное сотрудничество региона. Гу-
бернатор региона Михаил Ведерников также сообщил, 
что в феврале следующего года состоится бизнес-миссия 
белорусских предпринимателей в регион. «Я рассчитываю, 
что это тоже будет важным мероприятием, которое при-
даст новый импульс двусторонним отношениям», — от-
метил глава Псковской области.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что между-
народная политика области создает условия для социаль-
но-экономического развития региона, позволяет расши-
рить возможности функционирования малого и среднего 
бизнеса, а также сохранить культурно-историческую не-
заурядность Псковской земли. Дипломатические отноше-
ния на данный момент строятся на инициативных началах 
неправительственных организаций, но находят широкое 
одобрение у органов государственной власти, муниципа-
литета, а в особенности у псковичей. Потенциал в интер-
национальной сфере в области заложен безграничный, не-
обходимо лишь развитие и поддержка данных начинаний.
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Административное задержание: суть, понятие и актуальные проблемы
Михайлов Олег Альбертович, заместитель начальника

Академия управления МВД России (г. Москва)
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В ходе осуществления правопорядка, органы внутрен-
них дел используют в своей деятельности меры адми-

нистративного воздействия, используемые для предупре-
ждения, пресечения, выявления, привлечения виновных 
лиц к соответствующей ответственности.

От того, на сколько правильно будут применяться меры, 
зависит решение задач по осуществлению правопорядка, 
укреплению законности и осуществление прав и интере-
сов каждого гражданина.

Под административным задержанием понимается про-
цессуальное действие, в процессе которого у граждан на-
чинает возникать взаимодействие с правоохранительными 
органами [1].

Среди мер, которые осуществляют производство по де-
лам об административных правонарушениях, является 
именно административное задержание, информация о ко-
тором установлена в Кодексе об административных право-
нарушениях и Федеральном законе «О полиции».
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Актуальность нашей работы состоит в том, что сегодня 
при осуществлении административного задержания воз-
никают некоторые проблемы, которые связаны с его обес-
печением.

Обращаясь к положениям КоАП РФ, мы можем сказать, 
что под административным задержанием понимается крат-
ковременное ограничение свободы у физического лица. Та-
кое ограничение может применяться только в тех случаях, 
когда возникает необходимость в обеспечении рассмотре-
ния дела об административном правонарушении. Помимо 
этого, следует соблюдать такие факторы, как:

— место;
— сроки;
— соблюдение порядка административного задержа-

ния.
Изучая  же ФЗ «О  полиции», мы можем отметить, 

что в данном документе отсутствует понятие администра-
тивного задержания, однако присутствует перечень осно-
ваний, в соответствии с которым предстаёт возможным 
задержать лицо [2]. Также, следует отметить, что данный 
нормативно-правовой акт указывает на то, что админи-
стративное задержание является одной из мер, используе-
мых в производстве по делам об административных пра-
вонарушениях.

М. Ю. Филь [3] в одном из своих исследований указал, 
что административное задержание относится к мере ад-
министративного принуждения, как и другие виды задер-
жания. Мы считаем, что приравнивать административное 
задержание к другим видам, установленным в ФЗ «О поли-
ции», совершенно нельзя. Наше мнение разделяют такие 
правовые учёные, как К. В. Смирнова, Р. А. Изаксон и не-
которые другие.

Осуществлять административное задержание можно 
лишь только при соблюдении нормативно установленных 
условий. Как мы говорили раннее, данная мера по своей 
сути является исключительной, она применяется для того, 
чтобы:

— установить личность, совершившее правонаруше-
ние;

— своевременно рассмотреть дело об административ-
ном правонарушении.

К административному правонарушению можно отнести 
и курение в общественных местах, появление в обществен-
ном месте в состоянии алкогольного опьянения и многое 
другое, но в нашем случае следует определить, что будет от-
носиться именно к исключительным случаям.

Под таким, например, понимаются случаи, когда со-
трудник полиции видит возможность в том, что право-
нарушитель может совершить побег или сотрудник поли-
ции видит, что лицо не собирается прекращать совершение 
правонарушения.

Так, Петрозаводским районным судом Республики Ка-
релии было вынесено постановление [5], в котором указы-
валось, что в связи с неповиновением законному требова-
нию лица сотрудников полиции в связи с выполнением им 

задач по охране общественного порядка, не прекратил осу-
ществление им противоправного действия, что стало пово-
дом для возбуждения дела об административном правона-
рушении в соответствии с частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ.

В связи с тем, что лицо воспрепятствовало осуществ-
лению обязанностей сотрудником полиции и не прекратил 
осуществлять правонарушение, суд вынес решение, в соот-
ветствии с которым правонарушителю нужно было выпла-
тить штраф в размере 500 рублей.

Данный пример показывает один из вариантов исклю-
чительных случаев — продолжение совершение админи-
стративного нарушения путём неповиновения требова-
ниям сотрудника полиции.

Следует отметит и некоторые проблемы, возникающие 
в ходе обеспечения правового регулирования администра-
тивного задержания.

Первую проблему, которую хочется затронуть в дан-
ной работе, является отсутствие перечня лиц, в отноше-
нии которых невозможно применить административное 
задержание. Из-за данного пробела в законодательстве, 
у сотрудников полиции образовываются проблемы в ходе 
осуществления административного задержания.

К следующей проблеме следует отнести сроки админи-
стративного задержания. В соответствии со статьей 27.5 
КоАП РФ общий срок задержания составляет не более трех 
часов, в исключительных случаях срок административного 
задержания может составлять 48 часов.

Действующее законодательство устанавливает, что лицо 
считается задержанным с того момента, когда его доставят 
в служебное помещение территориального ОВД. При этом, 
изучая нормативно-правовые акты, следует отметить, 
что в них установлен разный срок административного за-
держания. Рассмотрим их далее.

Так, в ФЗ «О полиции» срок административного задер-
жания составляет не более 48 часов. В Уголовно-процес-
суальном Кодексе также установлено не более 48 часов, 
но имеется возможность его продления на 72 часа в су-
дебном порядке.

Далее, в КоАП РФ установлено, что срок администра-
тивного задержания начинает исчисляться с момента до-
ставления лица в территориальный орган внутренних дел, 
в ФЗ «О полиции» и УПК РФ срок начинает исчисляться 
с момента фактического его ограничения свободы.

Имеется также проблема, связанная с исчислением 
срока задержания лица, находящегося в нетрезвом со-
стоянии. Следует отметить, что данный случай также бу-
дет являться исключительным.

Действующее законодательство трактует, что в таком 
случае полицейский должен разъяснить лицу его права 
и обязанности, хотя, гражданин, будучи в нетрезвом со-
стоянии не всегда может воспринимать информацию, ко-
торую ему излагают. Поэтому, первоначально лицо следует 
отвезти в вытрезвитель, после вытрезвления уже можно 
разъяснять ему его права и обязанности и установить об-
стоятельства совершенного правонарушения.
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Ещё одной проблемой является несоответствие норма-
тивно-правовых актов в отношении лиц, к которым не при-
меняется административное задержание.

В ФЗ «О полиции» указано, что административное за-
держание можно применить в отношении военнослужа-
щего только в том случае, если он подозревается в совер-
шении преступления, КоАП РФ же устанавливает в части 4 
статьи 27.3, что помимо задержания следует в срочном по-
рядке сообщить в военную прокуратуру Вооружённых Сил 
РФ или соответствующую воинскую часть [4].

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, сле-
дует сделать следующий вывод.

Под административным задержанием понимается крат-
ковременное ограничение свободы физического лица. В на-

шей работе мы сделали акцент на имеющиеся актуальные 
проблемы, которые мешают действовать институту адми-
нистративного задержания в полной мере.

На данный момент имеются некоторые противоре-
чия и неопределённости, которые требуют детализации 
и устранения. Мы считаем, что необходимо устранить все 
имеющиеся противоречия, содержащиеся в ФЗ «О поли-
ции» и КоАП РФ, следует установить перечень лиц, ко-
торых нельзя подвергать административному задержа- 
нию.

В КоАП РФ должны быть внесены уточнения по поводу 
административного задержания военнослужащих и лиц, 
которые проходят военную службу, а также следует уста-
новить права и обязанности задержанных лиц.
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В настоящее время происходящие процессы и тенден-
ции мире на фоне стремления некоторых сил играть 

ведущую военно-политическую роль на планете приводят 
к необходимости вести постоянный качественный и коли-
чественный учет главного ресурса на планете — человече-
ского. Не является исключением из правил и Российская 
Федерация. Учитывая её площадь, которую она занимает, 

в том числе и континентальную протяженность, а также 
современное геополитическое положение, Россия явля-
ется страной, в которой проблеме учета в целом, и воин-
ского учета, в частности, уделяется пристальное внимание.

Кроме того, стоит отметить и тот факт, что Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации является одним 
из самых крупных по численности среди министерств. Одной 
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из главных его задач в области мобилизационной подготовки 
является обеспечение на период мобилизации и на военное 
время органов, организаций и подразделений Министер-
ства внутренних дел России квалифицированными кадрами 
из числа граждан, которые пребывают в запасе.

На наш взгляд, отдельного внимания заслуживают по-
ложения Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, которая утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 [3]. Данная 
Стратегия является базовым документом стратегического 
планирования, определяющим национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты Российской 
Федерации. Она сфокусировала внимание на повышении 
мобилизационной готовности. Кроме того, в ней опреде-
лено, что укрепление обороны страны, в том числе обес-
печение суверенитета, незыблемости конституционного 
строя, независимости, государственной и территориальной 
целостности нашего государства являются одними из важ-
нейших интересов России на долгосрочную перспективу. 
Более того, 18 декабря 2018 года на расширенном заседа-
нии коллегии Министерства обороны Российской Федера-
ции Верховный Главнокомандующий В. В. Путин обратил 
внимание на тот факт, что «укрепление обороноспособно-
сти, безопасности России, надёжная защита от внешних 
угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми 
задачами». [4].

Прежде всего, они в целях обеспечения постановки гра-
ждан на воинский учет по месту работы осуществляют [5], 
во-первых:

— проверку у граждан, принимаемых на работу, нали-
чия в их паспортах отметок об отношении к воин-
ской обязанности;

— проверку наличия и подлинности документов воин-
ского учета, а также подлинность записей в них;

— проверку отметок о постановке на воинский учет 
по месту жительства или месту пребывания, нали-
чие мобилизационных предписаний — для военно-
обязанных при наличии в военных билетах отметок 
о вручении мобилизационного предписания;

— проверку жетонов с личными номерами Воору-
женных Сил Российской Федерации — для военно-
обязанных при наличии в военном билете отметки 
о вручении жетона.

Для того чтобы провести проверку документов воин-
ского учета, им необходимо хорошо знать их перечень, 
в том числе установленные формы и порядок заполнения, 
а также отличия. К примеру, военные билеты офицеров за-
паса имеют зеленую обложку с изображением Герба Рос-
сийской Федерации и надписями «Российская Федерация. 
Военный билет офицера запаса». Однако обложка военных 
билетов, которые были изданы до 2000 года, в вою очередь, 
имеет изображение Герба СССР и надписи «Министерство 
обороны. Военный билет офицера запаса Вооруженных Сил 
СССР» или «Военный билет генерала запаса Вооруженных 
Сил СССР». Военные билеты солдат или матросов, сержан-

тов или старшин, прапорщиков или мичманов имеют крас-
ную обложку с изображением Герба Российской Федера-
ции и надписями «Российская Федерация. Военный билет». 
Однако обложка военных билетов, изданных до 1994 года, 
имеет изображение Герба СССР и надписи «СССР. Мини-
стерство обороны. Военный билет».

Такие документы, как временные удостоверения, кото-
рые были выданы взамен военных билетов, должны быть 
подписаны военным комиссаром и заверены гербовой пе-
чатью военного комиссариата, в котором гражданин, пре-
бывающий в запасе, состоит на воинском учете.

Кроме того, в военном билете офицеров запаса в п. 24 
«Отметки о приеме на воинский учет и снятии с воинского 
учета» в военном комиссариате или ином органе, который 
осуществляет воинский учет, должны быть поставлены от-
метки о приеме офицеров запаса на воинский учет и сня-
тии их с воинского учета. Они также должны быть заве-
рены подписью должностного лица и гербовой печатью 
для отметок воинского комиссариата.

Однако в военном билете солдата или матроса, сержанта 
или старшины, а также прапорщика или мичмана запаса 
в разделе IX «Отметки о приеме на воинский учет и сня-
тии с воинского учета» в военном комиссариате или в ор-
гане местного самоуправления, в случае его отсутствии, 
должны быть поставлены отметки о приеме на воинский 
учет и снятии с воинского учета.

Во-вторых, заполняют личные карточки в соответствии 
с записями в документах воинского учета и установленным 
порядком. При этом должны быть уточнены сведения о се-
мейном положении, об образовании, о месте работы, долж-
ности гражданина, его месте жительства или месте пре-
бывания, а также другие сведения, которые содержаться 
в документах, принимаемых на воинский учет граждан.

В-третьих, разъясняют гражданам порядок исполнения 
ими обязанностей по воинскому учету, его мобилизационной 
подготовке и мобилизации, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации и Положением о воинском 
учете. В том числе осуществляют контроль за их исполне-
нием, а также информируют граждан об их ответственно-
сти за неисполнение установленных обязанностей.

В-четвертых, информируют военные комиссариаты 
об отсутствии отметок в паспортах граждан Российской Фе-
дерации об их отношении к воинской обязанности. В том 
числе и об обнаружении в документах воинского учета от-
сутствия отметок о постановке на воинский учет, либо не-
оговоренных исправлений или неточностей и подделок, 
либо неполного количества листов, а также о тех случаях, 
когда гражданин не исполняет свои обязанности в области 
воинского мобилизационной подготовки и мобилизации. 
Это необходимо для того чтобы военный комиссар при-
нял решение о привлечении его к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Следует отметить, что при приеме документов воин-
ского учета от граждан при приеме на работу им выда-
ется расписка.
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В тех случаях, когда отсутствует отметка на 13 стра-
нице паспорта гражданина Российской Федерации об его 
отношении к воинской обязанности или о постановке 
на воинский учет в документах воинского учета они обя-
заны направлять: офицеров запаса — в военный комис-
сариат по месту жительства или месту пребывания; сол-
дата или матроса, сержанта или старшину, прапорщика 
или мичмана запаса — в военный комиссариат по месту 
жительства, либо месту пребывания, а тех, кто прожи-
вает на территории муниципальных образований, где от-
сутствует военный комиссариат — в орган местного само-
управления [4, с. 76].

Вместе с тем, порядок снятия с общего воинского учета 
и зачисление на специальный воинский учет тех граждан, 
которые поступают на службу в органы внутренних дел 
или Государственную противопожарную службу, либо 
в учреждения и органы уголовно-исполнительной си-
стемы, в том числе и органы по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ на должно-
сти рядового и начальствующего состава, которые имеют 
специальные звания — осуществляется в военных комис-
сариатах по мотивированным ходатайствам указанных ор-
ганов и учреждений, которые направляют в военные ко-
миссариаты по месту жительства или месту временного 
пребывания граждан, обязательно с приложением имен-
ных списков.

На период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации или федеральных органов исполнительной вла-
сти, которые имеют запас и работают в органах государ-
ственной власти, либо органах местного самоуправления 
или организациях — военно-учетные подразделения ор-
ганизаций в соответствии и в порядке, определенном Ин-
струкцией по бронированию обязаны [4, с. 83]:

Во-первых, своевременно оформлять бронирование 
военнообязанных запаса за организацией на периоды мо-
билизации или военного положения и на военное время.

Во-вторых, представлять в военные комиссариаты уста-
новленную отчетность, включая о численности работни-
ков организаций.

В целях обеспечения полноты и качества военно-учет-
ной работы организации должны разрабатывать на каждый 
календарный год план по осуществлению воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе, кото-
рые необходимо согласовывать с военным комиссариатом.

Отметим, что должностные лица, если будет доказано, 
что они виновны в неисполнении своих обязанностей 
по воинскому учету, будут нести ответственность, уста-
новленную в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Порядок установления стимулирований и иных поощ-
рительных мер для работников, которые осуществляют 
воинский учет, проводится по итогам смотров-конкурсов 
на лучшую организацию осуществления воинского учета, 
проводимых органами военного управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации или военными комисса-
риатами, либо органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в том числе и органами местного 
самоуправления, в соответствии с методическими реко-
мендациями по подведению итогов конкурса, разрабаты-
ваемыми Минобороны России.

Таким образом, в данном исследовании рассмотрены 
вопросы правового и организационного характера в сфере 
организации и ведения воинского учета граждан, пребы-
вающих в запасе в Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и работающих в органах внутренних дел Российской 
Федерации.

Мы полагаем, что повышение эффективности деятель-
ности территориальных органов Министерства внутренних 
дел России в системе национальной безопасности в усло-
виях военного времени может быть достигнуто только пу-
тем заблаговременной организации планирования меро-
приятий по непосредственной подготовке Министерства 
внутренних дел России к выполнению задач в военное 
время с использованием комплексного подхода, что пред-
полагает, прежде всего, рассмотрение как самой системы 
обеспечения национальной безопасности в условиях воен-
ного времени во всем многообразии и противоречивости ее 
сущностных проявлений, оцениваемых в контексте станов-
ления современной стратегии национальной безопасности.
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Вот уже более двухсот лет прошло с того момента, когда 
впервые было затронуто использование внешнего вида 

(облика) человека для поимки преступников. Ещё в начале 
XIX века люди начали понимать, какое значение имеет на-
вык сравнения и запоминания внешних данных [1]. С тех 
пор многое изменилось, но наработанные годами мето-
дики так и остались актуальны на сегодняшний день. Дея-
тельность экспертов регулируется Федеральным законом 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в РФ».

Судебно-портретная экспертиза — это экспертиза, ко-
торая осуществляется с целью идентификации внешности 
людей, которые могут быть запечатлены на любых объек-
тивных носителях информации. Таковыми могут высту-
пать: фотографии, видеозаписи, фотоизображение трупа, 
рентгенограмма головы, посмертные маски и костная часть 
головы (череп). Так же туда входят данные медицинских 
учреждений о состоянии зубного аппарата, разного рода 
аномалий лица (головы), о перенесенных травмах черепа 
и т. п.

Понятие «экспертиза» обозначает проведения иссле-
дования, подразумевающих наличие специальных зна-
ний и умений, которые способствуют получению сведений 
о фактах, имеющих значение для дела.

В основе фотопортретной экспертизы заложена теория 
криминалистической идентификации личности. В качестве 
распознаваемого объекта выступает сам человек. К иден-
тифицирующим объектам относятся вышеперечислен-

ные носители. Признаком отождествления является вне-
шность человека.

Фотопортретная экспертиза является одной из наибо-
лее сложных экспертиз. Актуальный вопрос состоит в том, 
чтобы разработать средства и методы, которые поспособ-
ствуют повышению эффективности назначения и произ-
водства фотопортретной экспертизы.

Основной целью фотопортретной экспертизы явля-
ется идентифицировать (распознать) конкретное лицо. 
При этом затрагиваются следующие вопросы:

1) Одно и то же лицо или разные лица изображены 
на предоставленных эксперту фотоснимках № 1- устанав-
ливаемое лицо и № 2- проверяемое лицо?

2) Не одно ли и тоже изображение на киноплёнке, пре-
доставленной на экспертизу, и на фотоснимке, изъятой в та-
ком-то месте?

3) Нет ли среди лиц, находящихся на групповом фото-
снимке лица, фотоснимок которого предоставлен?

4) Одно или разные лица представлены на киноплён-
ках?

Важно правильно формулировать вопросы, которые 
предназначены для эксперта. Не корректно сформирован-
ные вопросы могут затормозить процесс делопроизводства. 
Это является одной из существенных проблем фототехни-
ческой деятельности эксперта.

Назначение судебно-портретной экспертизы предше-
ствует выбор необходимых объектов экспертизы, которые 
являются вещественными доказательствами. Веществен-
ными доказательствами выступают носители криминали-
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стически значимой информации, они могут быть исполь-
зованы действующими экспертами. Проблемным аспектом 
по данному вопросу выступает предоставление низкока-
чественных фото и видео изображений. Это обусловлено, 
в первую очередь, тем, что на современном этапе развития 
фототехнической экспертной деятельности произошло су-
щественное увеличение круга объектов данной экспертизы. 
Например, распечатка снимков, которые вырезаны с ка-
дров видеонаблюдения, что значительно затрудняет ра-
боту эксперта. Всё чаще на экспертную проверку стали на-
правляться распечатки стоп-кадров видеозаписей, файлы 
на дисках, которые содержат изображения лиц [3]. В идеале 
на портретную экспертизу должны направляться ориги-
налы фотографий. В случае отсутствия таковых можно 
направлять копии. Желательно, чтобы фотоснимки были 
качественными, без дефектов и без смазанности. При про-
изводстве фотопортретной экспертизы необходимо учиты-
вались возможные искажения идентифицируемых призна-
ков внешности лиц. Определено это разными ракурсами 
съемки, разными типами освещённости, зеркальным ото-
бражением кадров и тому подобное. В связи с этим могут 
возникать сложности методического характера. Так же 
стоит обозначить, что портретная экспертиза предназна-

чена, прежде всего, для работы с фотоснимками, а потому 
не может в полной мере использоваться при работе с ви-
деоизображениями. На территории Российской Федерации 
идентификация лиц зачастую осуществляется теме же экс-
пертами, которые проводят исследования в области фото-
снимков. Видеоизображения являются более объемными 
и требуют большего внимания [2]. Это требует расшире-
ние и разграничение профессиональных навыков. Допол-
нительного осуществления повышения квалификации.

Дополнительно можно выделить, что объекты фотопор-
третной экспертизы нуждаются в новых подходах к их ис-
следованию. Стоит внести определённые коррективы в ме-
тодическое обеспечение данного вида экспертизы. Анализ 
практической стороны экспертной деятельности в данной 
сфере показывает, что существенное значение оказывает 
умение приспосабливать устоявшиеся методики к новым 
идентифицирующим объектам [4]. Портретная идентифи-
кация имеет большое значение для современной судебной 
экспертизы. Современная цифровая съёмка постепенно 
вытесняет аналоговую фотографию. Требуется усовершен-
ствование методики для дальнейшего развития экспертной 
деятельности в области назначения и производства фото-
портретной экспертизы.
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Проблемы поддержания государственного обвинения в суде с участием 
присяжных заседателей в районном суде

Монгуш Аэлита Дмитриевна, студент магистратуры
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

В истории России суд присяжных существует вот уже 
более 153 лет. Участие прокурора в суде с участием 

присяжных всегда вызывал интерес в теории и на прак-
тике. Это связано с тем, что производство в суде с участием 
присяжных заседателей во все времена имело свои особен-
ности и требовало профессиональной подготовки. Вме-
сте с тем проблемы участия прокурора в суде с участием 
присяжных заседателей до настоящего времени остаются 
не в полной мере исследованными в науке, что не может 
не отражаться на правоприменительной практике.

Согласно официальной статистике, в 2021 году в судах 
общей юрисдикции Республики Тыва с участием присяж-
ных заседателей остаток неоконченных дел на начало года 
было 40, поступило 34, из них приговор вынесен по 19 уго-
ловным делам, возвращено прокурору в порядке ст. 237 
УПК РФ 2 уголовных дела, всего окончено 25, осуждено 14 
и оправдано 7 уголовных дела с участием присяжных за-
седателей.

За 12 месяцев 2021 года поддано ходатайств о рассмотре-
нии дел с участием присяжных заседателей 41, из них ото-
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звано 7 и отклонено ходатайств о рассмотрении дел с уча-
стием присяжных заседателей 1.

Большое количество оправдательных вердиктов, выно-
симых присяжными заседателями, нередко связывают с тем, 
что прокурорскими работниками не в полной мере учиты-
ваются все особенности производства с участием присяж-
ных заседателей. Ученые и правоприменители проблему 
эффективной обвинительной деятельности связывают 
не только с отсутствием необходимых профессиональных 
навыков у государственного обвинителя, но и с несовер-
шенством законодательной регламентации процессуаль-
ной деятельности прокурора в суде с участием присяж-
ных заседателей.

Особую актуальность вопрос участия прокурора в суде 
присяжных приобретает в связи с последним реформиро-
ванием института суда присяжных, связанных с расшире-
нием его до уровня районных судов, с расширением состава 
преступлений, которые могут рассматривать присяжные 
заседатели и с уменьшением количества присяжных засе-
дателей до 8 в областном суде, до 6 в районном суде.

Согласно официальной статистике, когда только ввели 
суд присяжных в городских и районных судах, в район-
ных судах Республики Тыва за 2018 год с участием при-
сяжных заседателей рассматривалось 4 уголовных дела. 
С 01.06.2018 года по 31.12.2018 года в Республике Тыва с вы-
несением решения рассмотрено уже 2 уголовных дела в от-
ношении 2 лиц с участием присяжных заседателей. На ко-
нец года в производстве суда находились еще 2 уголовных 
дела [1].

Не секрет, что поддержание государственного обви-
нения в суде присяжных является особо ответственным 
и требует от прокурора высокого профессионализма и лич-
ной ответственности.

Неслучайно Генеральный прокурор в своем приказе 
№ 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства» [2], обращает внимание на осо-
бую значимость поддержания государственного обвинения 
по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседа-
телей, рекомендуя поручать поддержание обвинения про-
курорам, обладающим соответствующими личностными 
и профессиональными качествами.

Если раньше государственное обвинение по делам 
с участием присяжных заседателей поддерживали опыт-
ные прокуроры в основном прокуратур субъектов РФ, 
то с 01.06.2018 года, когда отдельные положения Федераль-
ного закона от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в связи с расширением института присяжных заседателей» 
вступили в законную силу поддержание государственного 
обвинения возложено на работников прокуратур городов 
и районов, которые в подавляющем большинстве не имеют 
навыка участия в суде присяжных, а в ряде случаев и соот-
ветствующих качеств. В этой связи возникает вопрос орга-
низации соответствующей подготовки прокуроров район-
ного и городского звена.

В прокуратурах Российской Федерации накоплен боль-
шой положительный опыт постоянной профессиональной 
подготовки прокурорских работников по различным на-
правлениям их деятельности. Поэтому полагаем, что ор-
ганизационная подготовка работников районной и город-
ской прокуратуры для участия в суде присяжных стоит 
на первом месте.

В данном случае с целью обучения работников район-
ной и городской прокуратуры особенностям поддержания 
обвинения по делам, рассматриваемым с участием присяж-
ных заседателей, можно предложить практиковать созда-
ние групп государственных обвинителей по таким катего-
риям дел. В таких случаях в группу обязательно включается 
опытный государственный обвинитель, который уже имеет 
опыт участия в таком суде для того, чтобы он передавал 
свои коллегам накопленные навыки и мастерство, в том 
числе путем совместного обсуждения порядка проведения 
допросов, представления доказательств и итогов судебного 
разбирательства. При этом в процессе коллективного уча-
стия в суде, более опытный прокурор имеет возможность 
своевременно выявлять и устранять недостатки в подго-
товке работников, которые не имеют необходимого опыта 
по поддержанию обвинения в суде присяжных.

Предполагаем, что при рассмотрении дела судом с уча-
стием коллегии присяжных заседателей поручение поддер-
жания обвинения группе государственных обвинителей 
позволит правильно распределить нагрузку в ходе под-
готовки к судебному заседанию и в ходе самого процесса, 
избежать пробелов в доказывании, повысить уровень до-
верия присяжных заседателей и обеспечить эффективное 
и качественное поддержание государственного обвинения.

Успешное поддержание государственного обвинения 
в суде с участием присяжных заседателей возможно только 
при хорошей подготовке государственного обвинителя 
к предстоящему судебному процессу, а это напрямую за-
висит от правильной организации поддержания государ-
ственного обвинения.

В науке под организацией поддержания государствен-
ного обвинения понимается определенный специфиче-
ский вид деятельности прокурора, включающий раз-
решение определенного рода вопросов: формирование 
штата государственных обвинителей, их специализация, 
назначение государственного обвинителя, ознакомление 
его с надзорным производством по уголовному делу и из-
учение им самого дела, составление плана участия в су-
дебном разбирательстве, прогнозирование типичных си-
туаций и др. [3].

Особенности организации деятельности органов про-
куратуры по поддержанию обвинения в суде с участием 
присяжных заседателей определены в приказе Генераль-
ного прокурора от 30 июня 2021 г. № 376 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства» [2].

Согласно Приказу в целях достижения практических 
навыков прокурорских работников и их применения тре-
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буется постоянно совершенствовать организацию деятель-
ности органов прокуратуры по обеспечению участия про-
куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Генеральный прокурор Российской Федерации в выше-
указанном приказе указывает на необходимость заблаго-
временно назначать государственных обвинителей с це-
лью обеспечения тщательного изучения ими материалов 
уголовного дела.

Какой конкретный срок понимать под «заблаговре-
менным назначением» в Приказе Генерального прокурора 
№ 376 не определен, также как и в ФЗ «О прокуратуре РФ». 
Поскольку в нормах отсутствует срок, под которым необ-
ходимо понимать «заблаговременность», то на практике 
вопрос заблаговременного назначения решается соответ-
ственно по-разному: бывает за несколько дней до про-
цесса, случается также, что и непосредственно в день су-
дебного заседания.

Представляется, что при правильно организованной ра-
боте по поддержанию государственного обвинения всегда 
должен быть запас времени для изучения материалов уго-
ловного дела, а не для беглого ознакомления с ними, как это 
нередко происходит на практике.

Отсутствие минимально необходимого срока для под-
готовки к участию в суде обсуждается в теории и на прак-
тике постоянно [4]. Но в связи с последними изменениями 
в законодательстве, связанными с расширением суда при-
сяжных до районных судов, данный вопрос становится 
еще более актуальным, ведь не секрет, что поддержание 
государственного обвинения в суде с участием присяж-
ных заседателей требует от прокурора не только более вы-
сокую степень подготовки, профессионализма, но и также 
большего времени для подготовки к судебному заседанию. 
Представляется, что практика поручения государствен-
ного обвинения накануне судебного заседания, а тем бо-
лее в суде присяжных может повлечь весьма негативные 
последствия. Неподготовленный прокурор для присяж-
ных заседателей будет восприниматься как слабое, не ар-
гументированное обвинение, что может послужить одной 
из причин вынесения оправдательного вердикта коллегией 
присяжных заседателей.

Следовательно, для надлежащей подготовки проку-
рора для участия в суде присяжных, необходимо уточнить 
момент заблаговременного поручения государственного 
обвинения и удвоить этот срок по случаям поддержания 
обвинения в суде присяжных для того, чтобы прокурор 
максимально полно и эффективно подготовился к судеб-
ному заседанию.

Как показывает практика, наиболее сложным и про-
блемным моментом участия прокурора в суде присяжных 
остается стадия формирования коллегии присяжных за-
седателей.

В отличие от подготовительной части обычного судеб-
ного заседания, подготовительная часть судебного засе-
дания суда с участием присяжных заседателей преимуще-
ственно связано с формированием коллегии присяжных 

заседателей, которая производится в закрытом судебном 
заседании.

Эта процедура, в том числе и для прокурора, включает 
в себя совокупность мер организационного и процессуаль-
ного характера, направленных на формирование из числа 
граждан Российской Федерации коллегии присяжных засе-
дателей, способной честно и беспристрастно судить об об-
стоятельствах дела и полномочной вынести объективный 
вердикт.

Согласно уголовно-процессуальному закону в судебное 
заседание вызывается неопределенное количество канди-
датов в присяжные заседатели. В законодательстве не опре-
делено точное количество вызываемых кандидатов, а лишь 
определен минимальный предел, в соответствии с которым 
явившихся кандидатов в конечном итоге в суде субъекта 
должно быть не менее 14, а в районном суде не менее 12.

На деле при вызове 400 кандидатов фактически на от-
бор являются несколько лиц, что влечёт за собой отложение 
судебного заседания и вызов дополнительного количества 
кандидатов в присяжные. Крайне низкая явка кандидатов 
в присяжные заседатели, приводит к затягиванию стадии 
формирования коллегии. В следующее судебное заседание 
зачастую не является часть уже ранее явившихся канди-
датов и впоследствии стадия отбора присяжных затяги-
вается на более продолжительное время. Например: в Рес-
публике Тыва по данным Росстата в 2022 г численность 
населения составляет 332 609 человек, а если взять Овюр-
ский район, то там на данный момент по данным Росстата 
численность населения составляет 7022 человек, а в район-
ном центре в с. Хандагайты проживает 3286 человек. Исходя 
из этого, если в Овюрском районе назначат судебное засе-
дание с участием присяжных заседателей, то вероятность 
того что с 1 раза собрать присяжных очень маленькая, так 
как в маленьком сельском поселении почти каждый друг 
друга знает, либо приходится родственником, другом, сва-
том, учителем, соседом и. т. д.

Список явившихся кандидатов в присяжные заседатели 
вручаются сторонам без указания их домашнего адреса. 
Как разъясняет Пленум Верховного суда «в этих списках 
должны содержаться лишь необходимые, но достаточные 
сведения о кандидате, позволяющие провести формиро-
вание коллегии присяжных заседателей (возраст, обра-
зование, социальный статус и др.)» [5]. Зачастую в таких 
списках имеются сведения лишь о возрасте и социальном 
статусе кандидата в присяжные заседатели, что недоста-
точно для составления представления об определенном 
кандидате.

Данный пробел можно восполнить с помощью опроса 
кандидатов в присяжные заседатели (ч. 8 ст. 328 УПК РФ). 
Прокурор задает вопросы с целью выяснения обстоя-
тельств, препятствующих участию лица в рассмотрении 
дела в качестве присяжного заседателя, а именно о нали-
чии или отсутствии у кандидата таких особенностей, ко-
торые могут выступать в качестве предвзятого отношения 
в обвинению и подсудимому.
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Следует отметить, что законодательно требования 
к форме и содержанию вопросов не регламентированы. 
В то же время, в практике Верховного Суда Российской 
Федерации сложилась устойчивая тенденция, состоящая 
в том, что если при опросе кандидатов стороны не выяс-
нили какое-либо обстоятельство, препятствующее участию 
какого-либо кандидата в рассмотрении данного дела, рас-
сматриваются как существенное нарушение уголовно-про-
цессуального закона, свидетельствующее о незаконности 
состава суда, которым было рассмотрено уголовное дело, 
что влечет за собой безусловную отмену приговора суда 
первой инстанции.

Так, у кандидата следует выяснять, осведомлен ли он 
об обстоятельствах дела, которое будет рассматриваться 
в суде, и влияет ли эта осведомленность на его мнение 
о деле. Выявить лиц с возможным предубеждением и нега-
тивным отношением к правоохранительным органам, а сле-
довательно, и к предъявленному обвинению, поможет во-
прос о доверии кандидата правоохранительным органам, 
в частности прокуратуре [6].

На практике наиболее часто интересующими государ-
ственного обвинителя являются ответы на вопросы о нали-
чии судимости у кандидата в присяжные заседатели или его 
близких родственников.

Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верхов-
ного суда РФ отменен оправдательный приговор по п. «в» 
ч. 4 ст. 162 и пп. «г», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по пп. «а», «г» ч. 
2 ст. 161 УК РФ. Как следует из протокола судебного засе-
дания, при формировании коллегии присяжных заседате-
лей государственный обвинитель задал вопрос кандидатам 
в присяжные заседатели, есть ли среди них или их близких 
родственников лица, которые когда-либо привлекались 
к уголовной ответственности.

Кандидат в присяжные заседатели К. скрыл от суда факт 
того, что его сын неоднократно привлекался к уголовной 
ответственности и отбывал наказание в местах лишения 
свободы.

Сокрытие кандидатом в присяжные заседатели К., вклю-
ченным впоследствии в состав коллегии присяжных за-

седателей, информации, которая лишила стороны права 
на мотивированный или немотивированный отвод, могло 
повлиять на принятие решения по делу [7].

Законодательно закрепленные требования к вопро-
сам, задаваемым кандидатам в присяжные заседатели по-
зволило бы избежать такого рода ситуаций. Кроме того, 
вполне оправданным было бы расширить права сторон 
на этапе опроса кандидатов в присяжные заседатели, пре-
доставив им возможность использовать письменные ан-
кеты кандидатов, содержащие более развернутые сведе-
ния об их личности.

Еще одним важным моментом, требующей законода-
тельной регламентации является отсутствие у сторон воз-
можности в установлении достоверности сведений о при-
сяжных заседателях, поскольку стороны могут задавать 
вопросы кандидатам, но не могут проверить правдивость 
их ответов.

В решение этой проблемы можно предложить разде-
ление стадии формирования коллегии присяжных засе-
дателей на 2 части. На первом этапе проводится анке-
тирование кандидатов, затем их опрос, после которого 
необходимо сделать перерыв в  судебном заседании, 
во время которого сторонам дается время для проверки 
сведений о присяжных заседателях. Например, сделать за-
прос в ИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости 
конкретного кандидата и (или) его близких родственни-
ков. После возобновления судебного заседания, стороны, 
в том числе государственный обвинитель, исходя из ре-
зультатов проверки, заявляет мотивированные и немо-
тивированные отводы.

Таким образом, вышеприведенные проблемы, которые 
часто возникают на практике, необходимо законодательно 
урегулировать, чтобы обеспечить качественное поддержа-
ние государственного обвинения в суде с участием при-
сяжных заседателей, в том числе для правильного форми-
рования коллегии присяжных заседателей т. к. это крайне 
важный этап работы государственного обвинителя, по-
скольку именно этим людям предстоит принять решение 
о виновности либо невиновности подсудимого.
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В данной статье рассматривается такой способ получения гражданства в зарубежных странах как натурализация, 
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Гражданство представляет собой правовую связь чело-
века с тем или иным государством. Посредством гра-

жданства человек приобретает права, свободы и обязанно-
сти по отношению к государству, в котором он проживает. 
Институт гражданства является неотъемлемой частью кон-
ституционного права зарубежных стран, так как благодаря 
этому институту происходит развитие, модернизация раз-
личных способов приобретения гражданства. Это, в свою 
очередь, позволяет людям находить различные пути по-
лучения гражданства, возможно даже в ускоренном фор-
мате, облегчает понимание самой процедуры его получе-
ния, что является довольно актуальным для населения 
во все времена.

В настоящее время существуют различные способы 
приобретения гражданства в мире. Одним из широко ис-
пользуемых способов является натурализация, требования 
к которой весьма отличаются в каждой стране. Именно по-
этому обращено внимание на этот способ, так как он яв-
ляется самым распространенным и представляет интерес 
в силу того, что он является наиболее доступным для по-
лучения желаемого гражданства.

Понятие «натурализация» происходит от лат. «naturalis», 
которое по мнению одних ученых, означает «природный, 
естественный, натуральный» [1, с. 277], другие перево-
дят его как «подлинный, законный» [2, с. 531]. Тем самым, 
натурализация — это способ приобретения граждан-
ства в обычном (естественном, законном) порядке на ос-
нове добровольного соглашения получателя гражданства. 
Как правило, в разных странах требования, предъявляе-
мые к лицам, изъявляющим желание получить граждан-
ство, сильно варьируются в силу менталитета, традиций, 
закрепленного законодательства.

Для сравнения возьмем государства, в которых более 
упрощенная процедура натурализации (Венгрия, Алжир) 
и те, в которых гражданство получить могут лишь единицы 
(Сан-Марино, ОАЭ).

К примеру, в Венгрии в зависимости от количества лет 
проживания на данной территории устанавливаются тре-
бования к лицам:

— после 8 лет постоянного проживания в Венгрии люди 
могут подать заявление на получение гражданства, 
если они не имеют преступного прошлого, имеют 
стабильные средства к существованию, хороший 
характер и прошли тест по базовым конституци-
онным исследованиям (перевод положений закона 
о гражданстве).

— после 5 лет проживания в Венгрии, если они: роди-
лись в Венгрии или имеют постоянное место жи-
тельства в Венгрии до 18 лет или являются лицами 
без гражданства.

— после 3 лет проживания, если они: супруги граждан 
Венгрии, которые были женаты в течение 3 лет, ро-
дители несовершеннолетних детей граждан Венгрии, 
лица, усыновленные гражданами Венгрии или при-
знанные беженцы [3].

Кроме того, получение гражданства может зависеть 
от состояния в браке и владения государственным язы-
ком: супруги граждан Венгрии, состоящие в браке не менее 
10 лет, или супруги венгерских граждан, состоящие в браке 
не менее 5 лет и имеющие общего ребенка, а также сдавшие 
экзамен на владения венгерским языком имеют право по-
лучить гражданство [3].

Для определенных социальных групп процедура получе-
ния гражданства несколько упрощается посредством про-
ведения социальной политики государством. Например, 
кандидаты в возрасте 60 лет и старше, лица с ограничен-
ными возможностями и лица, что имеют диплом венгер-
ского языка (венгерского вуза, ссуза), могут быть освобо-
ждены от требования изучения конституции Венгрии [3].

Отметим натурализацию в Алжире. Натурализация мо-
жет быть предоставлена лицам, если они проживали на тер-
ритории Алжира в течение 7 лет. Общими требованиями 
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являются: заявители должны иметь хороший характер и хо-
рошее здоровье, не иметь криминального прошлого и могут 
материально содержать себя. Если у лица есть иностран-
ный супруг, то пара должна быть замужем в течение 3 лет 
и иметь двухлетний вид на жительство. Мусульманское за-
конодательство Алжира устанавливает запрет на полное 
усыновление детей. Отсутствие законных отношений ме-
жду родителями и детьми приводит к тому, что дети не мо-
гут наследовать от опекуна и, тем самым, не могут получить 
гражданство от родителей [4].

Анализируя требования натурализации в Венгрии 
и Алжире, можно выделить их сходства и различия. Сход-
ствами являются те, что заявители должны обладать хоро-
шим характером, не быть преступниками и иметь средства 
к существованию. Различиями являются: в Венгрии срок 
проживания для получения гражданства варьирует от 3 
до 8 лет с определенными условиями, в Алжире устанав-
ливается точный срок — 7 лет; в Алжире существует такой 
дополнительный критерий как наличие хорошего здоро-
вья (отсутствие каких-либо патологических заболеваний); 
в Венгрии необходимо знание венгерского языка (наличие 
диплома венгерского языка, сдача экзамена на владение 
языком), знание Конституции Венгрии. Законодательство 
Алжира устанавливает запрет на наследование граждан-
ства детьми от опекуна. В законе о гражданстве Венгрии 
напротив устанавливаются привилегии для лиц старше 
60 лет, лиц с ограниченными возможностями и лиц, имею-
щих диплом венгерского языка — освобождаются от сдачи 
теста на знание Конституции страны. Таким образом, 
в каждой из стран есть свои барьеры для получения гра-
жданства: в Венгрии срок проживания более лояльный 
(от 3 до 8 лет) чем в Алжире (7 лет), однако в Венгрии 
необходимо сдать экзамен на владение языком и знание 
Конституции, что не является необходимостью в Алжире, 
в Венгрии для одних социальных групп делают «поблажки» 
при получении гражданства, в Алжире же наоборот при-
сутствуют ограничения, например, дети не могут насле-
довать гражданство от опекуна.

Следует отметить еще два государства — Сан-Марино 
и ОАЭ, в которых довольно сложно получить гражданство 
путем натурализации.

В Сан-Марино любой человек, имеющий действитель-
ный вид на жительство и проживающий в Сан-Марино 
в течение 30 лет, может подать заявление на натурализа-
цию при условии, что он:

— отказался от своего прежнего гражданства;
— никогда не был осужден за уголовное преступление 

ни в Сан-Марино, ни за рубежом;
— никогда не получал тюремного заключения сроком 

более 1 года [5].
Наконец, следует рассмотреть ОАЭ, в которых про-

цедура приобретения гражданства является наиболее за-
труднительной по сравнению со всеми странами, что здесь 
были перечислены. К иностранному гражданину в ОАЭ 
предъявляются следующие цензы, если он является:

— Арабом с наследственным происхождением в Бах-
рейне, Омане и Катаре, легально проживающий в ОАЭ 
не менее 3 лет и сохранил хорошую репутацию и не был 
осужден за преступление.

— Арабское лицо, являющееся полностью дееспособ-
ным, постоянно и законно проживало в эмиратах не менее 
7 лет на дату подачи заявления о натурализации, имеет за-
конный источник дохода, имеет хорошую репутацию и хо-
рошее поведение и не осуждено за преступления, связан-
ные с бесчестием.

— Любой человек, владеющий арабским языком, кото-
рый легально обосновался в ОАЭ с 1940 года и сохранил 
хорошую репутацию и не был осужден за преступление.

— Любое лицо, владеющее арабским языком, которое 
легально обосновалось в ОАЭ не менее 30 лет и не менее 
20 лет после вступления в силу закона 1972 года, сохранило 
хорошую репутацию и не было осуждено за преступление.

Указанные требования могут быть отменены для чело-
века либо указом Президента, либо при наличии почетных 
заслуг перед ОАЭ [6].

Исходя из вышесказанного можно выделить следующие 
основные требования к натурализации: владение арабским 
языком, наличие легального источника дохода, постоян-
ное проживание в ОАЭ, наличие академической квалифи-
кации, отсутствие плохой репутации и судимости. Жена 
гражданина Эмирата может не иметь академическую ква-
лификацию, чтобы обладать правом на натурализацию. Гра-
жданство предоставляется после: проверки государствен-
ной безопасности и церемонии клятвы верности ОАЭ [6].

Таким образом, Сан-Марино и ОАЭ являются теми стра-
нами, в которых процедура получения гражданства но-
сит усложненный характер, особенно в ОАЭ. В Сан-Ма-
рино лицо должно проживать на территории государства 
в течение 30 лет, что является довольно большим сроком 
по сравнению с государствами, рассмотренными в на-
чале (Венгрия, Алжир). В ОАЭ отдается предпочтение ли-
цам с арабским происхождением (3 и 7 лет проживания 
на территории страны), лицам, владеющим арабским язы-
ком, имеющим хорошую репутацию и несудимым. По-
мимо этого, устанавливается длительный срок проживания 
для тех, кто не имеет арабское происхождение. (прожива-
ние с 1940г, не менее 30 лет и не менее 20 лет после введе-
ния закона 1972 г.) Тем самым, законодательство ОАЭ опре-
деляет жесткие барьеры для приобретения гражданства, 
очень маленький процент населения мира может стать гра-
жданином этого государства.

Представляется, что натурализация является очень важ-
ным из способов приобретения гражданства, так как она 
дает шанс людям законно проживать именно в той стране, 
которая им больше нравится по своему социально-эконо-
мическому, политическому, культурному укладу. Было ука-
зано, что в каждой стране установлены свои ограничения 
и требования для натурализации. В одних странах закреп-
лены более легкие барьеры (Венгрия, Алжир), что служит 
привлечением получения гражданства для массы людей, 
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в других же наоборот закрепляются высокие цензы к лицам 
(Сан-Марино, ОАЭ) дабы сократить число тех, кто имеет 
возможность стать гражданином данного государства. 
Создавая такие высокие цензы, государство стремится 
к сохранению национальной идентичности, сохранению 
культуры (коренные жители боятся, что иностранцы мо-
гут их превзойти в чем-либо), здоровья населения (барьер 
по отношению к здоровью), привлечению только состоя-

тельных и элитных слоев населения для поддержания бла-
госостояния экономики страны и укреплению статуса 
стабильной и сильной державы на международной арене. 
С другой стороны, государства с облегченным порядком 
натурализации имеют возможность выправлять эконо-
мические, демографические и иные проблемы, развивать 
культурный обмен в силу более простой процедуры пре-
доставления гражданства.
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В условиях информатизации общества, становится ак-
туальным и применение цифровых технологи в кри-

миналистике. Учитывая, что каждый год происходит усо-
вершенствование и создание инновационных технологий, 
то следом за этим увеличивается и рост преступности в дан-
ной сфере. Криминалистика должна соответствовать но-
вым реалиям, ведь при помощи новых технологий можно 
не только совершить преступление, но и расследовать его. 
Поэтому стоит рассмотреть криминалистику в условиях 
цифровизации наиболее подробно.

Цифровая криминалистика — это отрасль криминали-
стики, изучающая обнаружение, фиксацию и дальнейшее 
использование в раскрытии и расследовании преступле-
ний цифровых следов, образовавшихся в ходе преступ-
ных процессов, протекающих в «виртуальном» мире [1]. 
Если учитывать рост преступности в информационной 
сфере, то данная отрасль криминалистики имеет боль-
шое значение для раскрытия подобного рода преступле-
ний. Поэтому необходимо повышать уровень квалифика-
ции в данной сфере, например, создавая больше проектов 
по изобретению и развитию высокотехнологичных ин-
формационных новшеств, предоставляя при этом возмож-
ность обучения и развития для граждан. Если обращаться 

к Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
то уже определены цели научно технологического разви-
тия государства, а также говорится о внедрение цифро-
вых технологий во все сферы общества [2]. На наш взгляд, 
создание квалифицированных кадровых для расследова-
ния киберпреступлений является главной задачей, так 
как число преступлений растёт, а опытных сотрудни-
ков в сфере компьютеризации мало. Одна из основных 
экспертиз в данной сфере — это компьютерная экспер-
тиза. Типовые задачи, решаемые при производстве ком-
пьютерных экспертиз: обеспечение доступа к информа-
ции, содержащейся в компьютерах и на компьютерных 
носителях информации; определение назначения и функ-
циональных возможностей программного обеспечения 
и компьютерных устройств; выявление действий, произ-
веденных с компьютером и хранящейся в нем информа-
цией [3]. Из этого можно сделать вывод, что на данном 
этапе развития общества этого недостаточно и необхо-
димо внедрять новые задачи, например, отслеживание 
преступности, откуда и с какого устройства было совер-
шено преступление. Для полного и своевременного рас-
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крытия преступления необходимо обнаружить, зафикси-
ровать и изъять его следы, которые впоследствии могут 
иметь доказательственное значение.

Необходимо поднимать уровень знания работников, 
поэтому необходимо создавать больше таких центров, 
как «Сколково». Данный центр занимается созданием но-
вых технологий, стратегически важными направлениями 
являются: энергоэффективность; информатика и телеком-
муникации; биомедицина [4]. Стоит отметить, что новые 
цифровые технологии помогут не только в расследовании 
информационных преступлений, но и других. Например, 
с использованием Масс-спектрометра (специальные весы 
для взвешивания молекул) можно вычислить имел ли чело-
век дело с какими-нибудь опасными веществами: «вычис-
лит» это по невидимому следу на руках или одежде. Также 
можно обратиться к 3-D измерениям, которые во многом 
упростят деятельность криминалиста. В отличие от тради-
ционных измерений, когда криминалист измеряет все лен-
той и линейкой, сканер исключает даже мельчайшую неточ-
ность, фиксируя все расстояния, углы, площади, объемы. 
У каждой улики есть точная координата [5]. Современные 
технологии в криминалистике во многом помогают упро-
стить работу, при этом сохранить её качество и даже улуч-
шить. Современные технико-криминалистические средства 
позволяют быстро и безопасно восстанавливать, и анали-
зировать удаленные и недоступные компьютерные дан-
ные, из этого следует, что, имея такую возможность необ-
ходимо привлекать и новых работников в данную сферу. 

Одно из главных проблем остаётся низкая образованность 
криминалистов, поскольку повышать квалификацию тре-
буется каждый год.

Цифровизация уже давно стала одной из ведущих сфер 
в жизни общества, поэтому необходимо соответствовать 
новым реалиям и не упускать возможность улучшения ка-
чества работы криминалистики. Одной из главных задач 
является повышение квалификации сотрудников, уме-
ние правильно добывать следы на месте преступления 
и не только, используя при этом современные технологии. 
Ведь если инструмент, используемый для цифровой судеб-
ной экспертизы, не соответствует указанным стандартам, 
то в суде, доказательства могут быть отклонены правосу-
дием. Поэтому так важно привлечение хороших специали-
стов, поскольку это поможет не только раскрыть преступ-
ление, но и в дальнейшем предотвращать преступность. 
Например, согласно данным, количество киберпреступ-
лений в России в январе — феврале 2022 года снизилось 
на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, сообщили в МВД. Что показывает хорошую работу 
специалистов в данной области [6].

Из выше сказанного, можно подвести итог, что цифро-
вая криминалистика и её усовершенствование имеет по-
ложительный аспект, ведь внедрение новых технологий 
в правоохранительную деятельность во многом облегчает 
ее осуществление, а также ускорит этап предварительного 
расследования и позволит наиболее чётко сформировать 
и получить доказательственную базу.
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Согласно конституционным положениям, закрепленным 
в ст. 10 Конституции Российской Федерации: «Государ-

ственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти самостоятельны» [1].

При исследовании места Федерального Собрания и его 
роли в механизме государственной власти следует исхо-
дить из конституционных установок о принципе разделе-
ния властей.

Особую значимость имеют правовые основы форм взаи-
модействия высших органов законодательной и исполни-
тельной ветвей властей.

Механизмы взаимного влияния Правительства Россий-
ской Федерации и Государственной думы Федерального Со-
брания Российской Федерации прослеживается ещё на ста-
дии формирования Правительства.

Установление обновленной процедуры формирования 
Правительства, которая включает в себя больше участни-
ков, не могло обойтись без обновления механизма сдержек 
и противовесов с целью недопущения затягивания сроков 
назначения членов Правительства.

Основной подход в данном случае заключается в уста-
новлении сроков и максимального количества повторения 
процедур рассмотрения представляемых кандидатов [2].

Особое внимание на себя обращает новая редакция ч. 
4 ст. 111, которая ранее предусматривала безальтернатив-
ные последствия в виде роспуска Государственной Думы 
после трехкратного отклонения представленных кандида-
тур Председателя Правительства; обновленная же редак-
ция Конституции оставляет за Президентом право в итоге 
назначить Председателя Правительства, не распуская Госу-
дарственную Думу.

При этом в части полномочий Президента в тексте Кон-
ституции не дается уточнение, должен ли в итоге назначен-
ный Председатель Правительства быть из числа кандида-
тов, ранее представленных Государственной Думе (как это, 
например, сделано в отношении заместителей Председа-
теля Правительства и федеральных министров в ст. 112).

Схожий подход был применен и в новой редакции ч. 
4 ст. 117, которая теперь предусматривает именно право, 
а не обязанность, Президента принять решение об отставке 
Правительства либо роспуске Государственной Думы в слу-
чае, если Государственная Дума отказывает в доверии Пра-
вительству. При этом при повторном в течение трех месяцев 
отказе в доверии Государственной Думой при постановке 
соответствующего вопроса Правительством сохраняется 
существовавший ранее вариант, который предусматривает 
обновление палаты Парламента либо высшего коллегиаль-
ного органа исполнительной власти.

Немаловажным элементом системы сдержек и противо-
весов органов власти является ответственность Правитель-
ства перед парламентом. В Российской Федерации данный 
институт реализован с помощью механизма выражения 
Государственной Думой вотума недоверия Правительству, 
который закреплён в ч. 3 ст. 117 Конституции Российской 
Федерации. Однако фактически данный механизм также 
существенно ограничен полномочиями Президента Рос-
сийской Федерации: «парламентская ответственность Пра-
вительства не является безусловной, т. к. последнее слово 
принадлежит Президенту Российской Федерации, который 
решает политическую судьбу Правительства». Окончатель-
ное решение об отставке Правительства вправе выносить 
только глава государства, а в случае повторного выраже-
ния недоверия — в течение трёх месяцев, Президент имеет 
право распустить Государственную Думу.
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С  внесением поправок ситуация несколько улучши-
лась. Слово «согласование» заменено на «утверждение», 
что с точки зрения семантики повышает ответственность 
правительства перед Думой. Если ранее Конституция им-
перативно предписывала Президенту распустить нижнюю 
палату парламенту в случае трехкратного отклонения пред-
ставленных кандидатур, то теперь это право главы госу-
дарства. Кроме того, Государственной Думой утвержда-
ется не только кандидатура Председателя Правительства, 
но и по представлению последнего его заместителей и ча-
сти федеральных министров.

Наличие ранее действовавшего механизма обязатель-
ного роспуска Государственной Думы в случае политиче-
ского дисбаланса между законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти (а затем проведения новых выборов, 
после которых Государственная Дума не может быть рас-
пущена по основаниям, предусмотренным ст. 117, в тече-
ние года в соответствии с ч. 3 ст. 109) создавало условия 
для поиска такого баланса и компромисса. Поскольку, если 
переизбранная Государственная Дума вновь отказывала 
в доверии Правительству, это формулировало мощнейший 
политический импульс, который должен был бы оканчи-
ваться отставкой Правительства [5].

Конституция предусматривает два варианта этого спо-
соба парламентского контроля: по собственной инициативе 
нижней палаты или отказ в доверии, вопрос о котором был 
поставлен главой правительства. В последнем случае ра-
нее Конституция предусматривала императивную норму: 
либо принятие решения об отставке, либо роспуск Думы 
(ч. 4 ст. 117). Если выражение недоверия изначально исхо-
дило от Государственной Думы, то осуществление указан-
ных действий оставалось на усмотрение Президента (ч. 3 
ст. 117). Но если Дума повторно в течение трех месяцев вы-
ражала недоверие, то главе государства необходимо было 
принимать одно решение из двух.

Новая редакция Конституции позволяет не распускать 
Государственную Думу в случае политических и кадровых 
противоречий между ветвями власти, оставить этот вопрос 
на усмотрение Президента, таким образом усилив его пози-
ции и вес в механизме сдержек и противовесов. Более того, 
обновленный механизм назначения членов Правительства, 
с одной стороны, увеличивает роль Государственной Думы 
в процессе обсуждения кандидатур, с другой стороны — по-
зволяет в теории сформировать состав Правительства, ко-
торый персонально даже не будет пользоваться поддерж-
кой палаты Парламента.

Интересным представляется просчитать максимально 
возможные сроки на назначение всех членов Правитель-
ства, заложенные в обновленную Конституцию. По под-
счетам, такой максимальный срок может составить до двух 
с половиной месяцев [6]:

— две недели на внесение кандидатуры Председателя 
Правительства после вступления в должность вновь из-
бранного Президента;

— неделя (при возможности двухкратного повторения 
без угрозы роспуска Государственной Думы) со дня откло-
нения кандидатуры Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Государственной Думой; неделя (при воз-
можности двухкратного повторения без угрозы роспуска 
Государственной Думы) на рассмотрение Государственной 
Думой кандидатуры Председателя Правительства, пред-
ставленной Президентом Российской Федерации в тече-
ние недели со дня внесения представления;

— неделя после назначения на представление Предсе-
дателем Правительства Президенту Российской Фе-
дерации предложения о структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

— далее срок не установлен для Председателя Прави-
тельства Российской Федерации на представление 
Государственной Думе на утверждение кандидатур 
заместителей Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных министров (за ис-
ключением федеральных министров, указанных 
в пункте «д. 1» ст. 83 Конституции Российской Фе-
дерации);

— не позднее недельного срока (с возможностью трех-
кратного повторения до включения механизма пре-
одоления несогласия) Государственная Дума при-
нимает решение по представленным кандидатурам 
заместителей Председателя Правительства и феде-
ральных министров. Но еще раз необходимо под-
черкнуть: два с половиной месяца — это макси-
мальный теоретический период формирования 
Правительства в условиях жесткого политического 
противодействия, а также отсутствия контакта и со-
гласия между ветвями власти.

Включение в Конституцию таких ограничений по сро-
кам оправданно, т. к. мы являемся свидетелями относи-
тельно недавних ярких антирекордов из зарубежных стран. 
Например, политический кризис 2010 г. в Бельгии (Van Aelst, 
2014) привел к тому, что правительство не могло быть сфор-
мировано в течение 541 дня, практически год продлился 
период формирования правительства в Израиле в 2019–
2020 гг. (Levinson, 2020), по итогам парламентских выбо-
ров в ФРГ в сентябре 2017 г. правительственная коалиция 
была сформирована и согласована только в середине марта 
2018 г. (Bräuninger, 2019) [3].

В заключение отметим, что конституционные поправки 
2020 г. в значительной степени изменяют логику и порядок 
формирования Правительства, вносят серьезные измене-
ния в механизм сдержек и противовесов между высшими 
органами государственной власти.

С учетом вектора на создание и укрепление единой си-
стемы публичной власти, основной фокус внимания выс-
шего законодательного органа в дальнейшем должен быть 
направлен на поиски подходов, обеспечивающих создание 
устойчивой и сбалансированной системы органов государ-
ственной власти.
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На современном этапе развития мирового устройства экстремизм приобрел статус глобальной угрозы национальной 
безопасности и суверенитета многих государств, включая Российскую Федерацию. В статье рассматривается общая ха-
рактеристика экстремистской преступности, в частности, понятие и содержание экстремизма, мотивы совершения 
таких преступлений, типы личностей, совершивших преступления в сфере экстремизма. Также изучаются и исследу-
ются проблемы, возникающие в процессе применения мер предупреждения преступлений экстремистской направленности, 
и, в связи с этим, предлагаются способы их решения. Кроме прочего, установлено, что борьба с последствиями экстре-
мизма ударяет по экономике государства, дестабилизирует нормальное функционирование общества, поэтому приори-
тет государства — обеспечить высшую степень защиты населения от такого рода преступлений. В работе также ука-
зывается на необходимость должного внимания и предупреждения экстремизма на ранних стадиях его возникновения.

Ключевые слова: преступление, экстремизм, экстремистская деятельность, меры предупреждения, преступная лич-
ность.

В 2002 году был принят Закон «О противодействии экс-
тремистской деятельности» и правоохранительные ор-

ганы сфокусировались да данной проблеме, деятельность 
экстремистских организаций и группировок в настоящее 
время продолжает оставаться серьезным фактором деста-
билизации социально — политической ситуации в Рос-
сийской Федерации [5]. Такая угроза выходит и на межго-
сударственный и международный уровни, что порождает 
необходимость принятия важных политических и право-
вых решений, включая сферу правового регулирования 
борьбы с экстремизмом.

Экстремизм имеет многовековую историю становления 
и развития. Так, еще в Римской империи зелоты — группа 
идейных вдохновителей иудейских восстаний боролись 
с действовавшей на тот момент властью, используя сило-
вые и несиловые методы. В последующие периоды истории 
следствием экстремизма, крайней формой его проявления 
стал терроризм. На сегодняшний день экстремистская дея-

тельность вышла на новый этап развития, приобрела ор-
ганизованный характер и финансирование. Развитие та-
кого рода преступной деятельности требует от государств 
мира жесткой ответной реакции, направленной на борьбу 
и уничтожение проявлений экстремизма.

Так, согласно данным Судебного департамента Вер-
ховного Суда Российской Федерации, в 2021 году по ин-
тересующим нас уголовным статьям были осуждены 744 
человека против 504 осужденных за 2020 год, то есть на-
лицо прирост примерно в 48 %. В 2020 году осужден-
ных по тем же уголовным статьям было на 16 % больше, 
чем в 2019-м, таким образом, прирост не просто сохра-
нился, но утроился [6].

Кроме того, важно отметить, что на такую преступность 
особое влияние оказывает политическая, социальная обста-
новка, поэтому этот фактор следует особенно учитывать 
при прогнозировании количества ожидаемых преступле-
ний экстремистской направленности.
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Легальное определение, а также содержание экстремист-
кой деятельности приведены законодателем в Федеральном 
законе от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» [1].

Поэтому, проанализировав данный законодательный 
акт, можно прийти к выводу, что экстремистская деятель-
ность (экстремизм) представляет собой:

1. насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации;

2. возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни;

3. пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

4. воспрепятствование осуществлению гражданами 
их избирательных прав, соединенное с насилием либо угро-
зой его применения;

5. иные действия, перечисленные в ст. 1 указанного за-
кона.

Однозначно нельзя сказать, какими мотивами руковод-
ствуются экстремисты: это может быть мотив ненависти 
либо вражды с целью причинения вреда здоровью различ-
ной степени тяжести, проявления акта хулиганства, со-
вершения акта вандализма, терроризма, надругательства 
над местами захоронений [2].

Традиционно, теоретики — правоведы сходятся во мне-
нии, что экстремистская преступность имеет место быть 
ввиду обстоятельств, продиктованных как внутренними 
установками непосредственно самой личности, так и си-
туацией в стране и мире в целом. К таким можно отнести: 
конформистское поведение, рост безработицы, неверное 
истолкование информации, преподносимой средствами 
массовой информации, политика государства, проводимая 
в курсе, диаметрально противоположным с мнением пре-
ступника. Ввиду этих критериев традиционно можно вы-
делить следующие виды экстремизма: экономический, по-
литический, националистический, религиозный, и другие.

Криминологическая характеристика любого вида пре-
ступности отдает ключевую роль непосредственно лич-
ности преступника. Исключением не является и анализи-
руемая нами преступность. Разнообразные исследования 
в области криминологии привели к выводу о том, что боль-
шинство экстремистских преступлений совершается ли-
цами мужского пола. Говоря о женщинах, то в сравнении 
их доля в общем числе осужденных по данным видам пре-
ступлений составляет соотношение 10 против 90.

Детально анализируя половозрастной состав экстреми-
стов, можно сказать, что большинство субъектов данных 
преступлений составляют молодые люди, в возрасте от 17 
до 30 лет, не имеющие постоянного заработка и те, кото-
рые ввиду своей психологической неустойчивости быстро 
попадают под влияние еще более агрессивно настроенных 
лиц. Нередко они затем объединяются в четко организо-
ванные банды и группировки, поэтому также можем го-

ворить, что организованная преступность экстремисткой 
деятельности также получает все более широкое распро-
странение. Организаторами экстремистской группы явля-
ются люди среднего класса, возраста 35–45 лет. Существует 
практика, при которой организатор такой группы передает 
свои полномочия по управлению группой одному из своих 
приверженцев или учеников, которые в течение определен-
ного времени занимают место идейного лидера, а органи-
затор, передавший свою роль ученику, становится идеоло-
гическим символом.

Многие теоретики в своих работах описывали кри-
минологическую характеристику лиц, осуществляющих 
экстремистскую деятельность. Так, Растокинский А. В. 
в зависимости от роли лиц, совершающих преступления 
экстремистской направленности, выделяет четыре вида 
таких лиц:

— хулиганствующие «попутчики»;
— посредственные или второстепенные исполнители;
— «идейные» исполнители и координаторы, являю-

щиеся центром экстремистской организации;
— лидеры, организаторы и спонсоры, использующие 

экстремистов в собственных целях и обеспечиваю-
щие им прикрытие от преследования [4].

Другую классификацию выделяет Узденов РМ., осново-
полагающим критерием которой служат мотивы деятель-
ности. Так, он выделяет:

— экстремист-хулиган, который преследует цель экс-
тремистского характера при наличии хулиганских 
мотивов, либо преследует цель хулиганского харак-
тера при наличии экстремистских мотивов;

— корыстный экстремист — преследует цель экстре-
мистского характера при наличии корыстных мо-
тивов, и наоборот.

— обычный экстремист — имеет цель и мотивы экс-
тремистского характера.

В связи с тем, что многообразие мотивов экстремист-
ских преступлений, а также существующих типов личности 
соответствующих преступников не дает точно определить, 
когда, кем и почему будет совершено следующие преступ-
ление, поэтому, на наш взгляд, важно повсеместно осуще-
ствлять меры по противодействию экстремизму.

В современных условиях в вопросе противодействия 
и предупреждения экстремизма упор делается на двух ос-
новных направлениях их осуществления:

— профилактика экстремизма на ранних стадиях, при-
менение мер, направленных на предупреждение, 
в том числе на выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствующих осуществ-
лению соответствующей деятельности;

— непосредственно само выявление, предупреждение 
и пресечение экстремистской и деятельности обще-
ственных и религиозных объединений, иных орга-
низаций, физических лиц.

Наиболее эффективными в этом случае являются меры, 
проводимые органами власти, местного самоуправления 
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и общественными организациями, в рамках которых про-
исходит нейтрализация криминогенных факторов с помо-
щью мер социально-экономического характера; фокуси-
рование на патриотическом воспитании, нейтрализация 
лидирующей роли того или иного члена преступной группы.

Это подтверждается и на законодательном уровне, 
а именно, в статье 5 уже названного нами закона о проти-
водействии экстремистской деятельности. Так, в ней за-
креплено, что органы государственной власти и местного 
самоуправления в пределах своей компетенции в приори-
тетном порядке осуществляют профилактические, в том 
числе воспитательные, пропагандистские меры, направ-
ленные на предупреждение экстремистской деятельности. 
Но такая законодательно закрепленная формулировка яв-
ляется нечеткой и размытой, так как не содержит конкрет-
ных указаний на предупредительную деятельность. На наш 
взгляд, превентивные меры по отношению к субъектам экс-
тремизма не могу быть исключительно правовой направ-
ленности. Иначе говоря, они должны содержать в себе меры 
нравственного, трудового и патриотического воспитания. 
Поэтому необходимо координации действий между всеми 
сферами жизнедеятельности, и в частности, культуры. Тре-
буется и новая национально-государственная идеология 
патриотического воспитания.

Одной из проблем на сегодняшний день является то, 
что для субъективной стороны экстремистских преступле-
ний характерно наличие дополнительных признаков — спе-

циальных мотивов, уяснение которых является предметом 
доказывания при расследовании и судебном рассмотрении 
дел об экстремизме. Это добавляет некоторые сложности 
и в работу правоохранительных органов. Но важно отме-
тить, что они постепенно подстраиваются под потребности 
современности, внедряя в свою работу современные техно-
логии, например, применение биометрических идентифи-
кационных технологий, а также психофизиологические ис-
следования с применением полиграфа [3].

Таким образом, из всего вышесказанного следует то, 
что на сегодняшний день проблема экстремизма (в том 
числе крайней формы его проявления — терроризма) при-
обретает широкое распространение не только на уровне од-
ного государства, но и в масштабах всего мира.

Во — первых, поскольку сам по себе экстремизм- при-
верженность крайним взглядам, следовательно основная 
причина — моральные установки самой личности;

Во — вторых, поскольку мировоззрение формиру-
ется под влиянием в большей степени внешних факторов, 
то окружающая обстановка играет немаловажное значе-
ние (власть, проводимая в государстве политика, ненависть 
к той или иной религии, национальности).

Борьба с последствиями экстремизма ударяет по эконо-
мике государства, дестабилизирует нормальное функцио-
нирование общества, поэтому приоритет государства — 
обеспечить высшую степень защиты населения от такого 
рода преступлений.
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В статье можем говорить о ситуации, когда изменение отношений между государствами по тем или иным вопро-
сам происходит весьма стремительно, что не было так характерно ранее. Поскольку можем говорить о том, что про-
цесс глобализации является причиной многих изменений, в первую очередь, в сфере экономических отношений. Особое вни-
мание в статье уделено тенденции, согласно которой происходит все более сильное сближение национальных экономик, 
их взаимозависимость. В наши дни проблема либерализации потоков капитала стоит весьма остро События начала 
2022 года показали уязвимость экономических систем большого количества государств. Вводимые ограничения оказали 
негативное воздействие на многие отрасли. Таким образом, в этой статье можем говорить о сильной интеграции ныне 
существующих экономических систем. Следовательно, смогли убедиться, что действия, направленные на изменения дан-
ного, оказали весьма негативное воздействие на состояние экономики как Российской Федерации, так и государств, с ко-
торыми была осуществлена та или иная степень интеграции.

Ключевые слова: экономическая деятельность, либерализация потоков капитала, национальная экономика, между-
народное сообщество.

На протяжении последних лет тенденция по сближе-
нию рынков не прекращала быть актуальной. В этом 

можно убедиться, обратившись к статистике. Так, объем 
чистых финансовых операций в развивающихся странах 
в 1987–1989 составлял примерно 50 миллиардов долларов 
США, а в 1995–1997 эта цифра составила более 150 милли-
ардов долларов США, то есть этот показатель увеличился 
в три раза менее чем за 10 лет.

Считаем важным обратить внимание на тенденцию, 
в соответствии с которой происходит все большее количе-
ство действий, связанных со снятием ограничений со сче-
тов операций с капиталом, наблюдается увеличение ме-
ждународных финансовых потоков. Благодаря подобным 
действиям увеличивается количество возможных взаимо-
действий между государствами.

Таким образом можем говорить об увеличении инве-
стиционных потоков, что позволяет говорить об откры-
тии новых возможностей. Например, благодаря данному 
происходят изменения не только в экономической сфере, 
что проявляется в повышении уровня занятости, уровня 
жизни, покупательной способности, но и в социальной, 
политической и других. Таким образом можем говорить 
о тесной взаимосвязанности всех общественных процессов.

Также благодаря сближению экономик, то есть вслед-
ствие либерализации потоков капитала, руководствуясь 
опытом в том числе других государств, можем говорить 
о повышении уровня конкуренции между производите-
лями в той или иной национальной экономике, о снижении 
уровня ее монополизации, то есть можем рассуждать о том, 
что либерализация потоков капитала может являться при-
чиной более активного развития экономики.

Однако, можем говорить и о том, что сближение эконо-
мик является противоречивым процессом, который может 
нести в себе как преимущества, так и недостатки. Как и все 

процессы, за функционированием которых мы можем на-
блюдать в обществе, либерализация потоков капитала не-
однозначна и противоречива.

Так, благодаря данному происходит усиление зависи-
мости того или иного государства от иностранных пото-
ков. Данное может являться причиной возникновения тех 
или иных опасных факторов, которые угрожают полити-
ческой, экономической безопасности. Так, могут не учи-
тываться социальные, культурные, политические усло-
вия, которые могли складываться на протяжении многих 
веков, при осуществлении той или иной экономической 
деятельности.

Также целесообразно обратить внимание на проблему, 
в соответствии с которой происходит нерациональное 
использование ресурсов. «При производстве, например, 
в странах с низким уровнем развития, где стандартами эко-
логической безопасности могут пренебрегать те или иные 
компании, может происходить негативное влияние на со-
стояние региона в целом, так в Китае 75 % рек и 90 % озер 
загрязнены, что в значительной степени связано с тем фак-
том, что в этой стране находится огромное количество за-
рубежного капитала, призванного наладить дешевое про-
изводство». [1]

Несмотря на то, о чем говорили ранее, то есть несмо-
тря на тот факт, что либерализация потоков капитала явля-
ется весьма противоречивым и неоднозначным процессом, 
в мире тенденция по сближению национальных экономик 
становится все более и более актуальной. Стоит сказать, 
что именно подобного курса придерживается наибольшее 
количество современных государств.

Данное вызвано тем, что подобная политика в нынеш-
них условиях позволяет существенно поспособствовать 
повышению уровня развития экономической системы того 
или иного государства.
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Мы считаем, что  все  же можно говорить об  актуаль-
ности указанной тенденции несмотря на события начала 
2022 года, так как они все же не смогли изменить ее.

Одним из наиболее знаковых событий в современной 
истории либерализации потоков капитала является при-
нятие в 1961 году «Кодекса Организации экономического 
сотрудничества и развития». [5]

Взаимодействие России с ОЭСР берет свое начало 
в 1994 году. Тогда стороны подписали «Декларацию о со-
трудничестве между Российской Федерацией и Организа-
цией экономического сотрудничества и развития». В июне 
2009 года началось согласование вопроса присоединения 
России к организации. После вступления России в ВТО 
в 2012 году этот процесс продолжил развиваться еще ак-
тивнее, но в 2014 году в связи с событиями в Украине Со-
вет ОЭСР временно приостановил переговоры. События 
начала 2022 оказали сильнейшее влияние на взаимодей-
ствие РФ и организации. Так, официально был получен от-
каз на предоставление Российской Федерации статуса стра-
ны-участницы организации. Однако, несмотря на большое 
количество трудностей в нынешнее время, России в любом 
случае следует продолжать идти по пути интеграции, ведь 
в историческом аспекте примеры закрытых экономик уже 
показали свою неэффективность.

Стоит признать. что проблема вступления России 
в ОЭСР является довольно непростой в связи с внешней 
политикой, которая в большинстве случаев не соответ-
ствует интересам стран-участниц ОЭСР. Однако, в буду-
щем есть вероятность продолжения сближения. Например, 
для того, чтобы на законодательном уровне соответство-
вать критериям ОЭСР, в России проводятся определенные 
изменения в законодательстве. «В 2017 году было принято 
пять федеральных законов в сферах промышленной и ин-
формационной безопасности, здравоохранения, финансов, 
потребительского и ипотечного кредитования, в 2016 году 
Россия подписала многостороннее Соглашение компе-
тентных органов об автоматическом обмене финансовой 
информацией и приняла Единый стандарт автоматиче-
ского обмена налоговой информацией ОЭСР, также были 
утверждены необходимые поправки в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, в 2018-м Россия начала получать 
информацию о зарубежных активах своих резидентов и пе-
редавать — о нерезидентах». [3]

Мы считаем, Российской Федерации не стоит отказы-
ваться от взятого ранее направления, связанного с между-
народной либерализацией потоков капитала. Подобные 
действия могут поспособствовать улучшению экономиче-
ского положения системы.

Мы можем обратить внимание на наличие некоторых 
проблем. Так, по показателям ВВП Российская Федерация 
находится лишь на 50 месте среди остальных государств. 
По показателям, связанным с уровнем жизни населения, РФ 
находится на 61 месте. Стоит признать, что подобные пока-
затели не могут являться максимально объективными, ото-

бражать в полной мере экономическое состояние системы. 
Несмотря на это, они все же являются весьма показатель-
ными, на их основании можем приходить к тем или иным 
выводам. [5]

Считаем, что интеграция в некоторой степени может по-
способствовать повышению уровня указанных показателей.

Можно привести в пример противоречия, которые пре-
пятствуют интеграции. Конечно, они требуют решения 
для улучшения отношений России с другими странами. 
Помимо украинского кризиса можно также сказать о сле-
дующем.

Примером противоречия, который ухудшает между-
народное положение России, является принятый США 
в 2012 году закон, так называемый «Список Магницкого», 
которым устанавливались санкции против России в связи 
с гибелью юриста Сергея Магницкого. Вместо того, чтобы 
попытаться урегулировать этот вопрос, не оказывая нега-
тивного влияния на международные отношения, со сто-
роны России был введен ответный пакет санкций, а именно 
так называемый «Закон Димы Яковлева», запрещающий 
гражданам США усыновлять детей из России. Это реше-
ние не улучшило ни экономическое или политическое по-
ложение России, не навредило США, не смогло улучшить 
положение детей-сирот. [2]

Опираясь на статистические показатели уровня жизни, 
ВВП и другие, можно сделать вывод, что целесообразной 
выступает необходимость активными темпами налаживать 
экономические показатели. Интеграция с другими стра-
нами могла бы поспособствовать этому.

Мы считаем, необходимо продолжать двигаться по взя-
тому ранее направлению интеграции с другими странами. 
Для достижения указанной цели необходимо искать ком-
промиссы с другими государствами, в то же время не ущем-
ляя национальные интересы.

Таким образом, у России есть определенный вектор раз-
вития, который направлен на все большую и большую инте-
грацию. Конечно, есть определенные проблемы, и если по-
смотреть на опыт международного сообщества, некоторые 
государства в большей степени интегрированы в процесс 
глобализации, поэтому движение потоков капитала осуще-
ствляется более свободным образом. Однако стоит пони-
мать, что Российская Федерация, как государство с опре-
деленной рыночной экономической моделью, существует 
менее тридцати лет. Процесс становления очень долгий 
и кропотливый, формируется на протяжении длительного 
периода. Вместе с тем, несмотря на множество трудностей 
и нюансов, Россия все же продолжает интегрироваться в та-
кую экономическую модель, где международные экономи-
ческие связи очень тесны между собой и играют большую 
роль в экономической системе каждого государства, по-
этому можно говорить о том, что либерализация потоков 
капитала в России будет усиливаться, так как это общеми-
ровая тенденция, характерная практически для всего ми-
рового сообщества.
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Мы можем говорить о том, что проведение уголовной политики должно осуществляться на основании определенных 
принципов, которые предопределяют ее цели, задачи, а также тот комплекс действий, с помощью которого возможна 
реализация указанной политики в жизнь.

Так, современной доктриной в качестве принципов уголовной политики могут выделяться: социальная обусловлен-
ность; научная обоснованность; сочетание частных и публичных интересов; устойчивость и предсказуемость; эконо-
мия уголовной репрессии.

Анализируя действительность, в которой находится наше общество в нынешнее время, стоит обратить внима-
ние на то, что некоторые из доктринальных принципов не в полной мере находят свое воплощение. Мы можем говорить 
о наличии некоторого ряда проблем и противоречий.

Ключевые слова: экономическая деятельность, уголовная ответственность, либерализация законодательства, не-
последовательная политика.

Экономическую преступность можно рассматривать 
как исторически изменчивое, общественно опасное, 

сложное, многогранное, социально-негативное уголовно-
правовое явление, представляющее из себя совокупность 
корыстных преступлений в сфере экономики, совершае-
мых на определенной территории за определенный период 
гражданами в процессе их профессиональной деятельно-
сти и посягающих на интересы участников экономических 
отношений, а также на порядок управления экономикой.

Экономические преступления посягают на собствен-
ность и другие экономические интересы государства, орга-
низаций, отдельных групп граждан, отдельных лиц, а также 
на порядок управления экономической деятельностью с це-
лью извлечения наживы под прикрытием законной эконо-
мической деятельности.

Объектом преступлений, совершаемых в сфере эко-
номической деятельности, является охраняемая государ-
ством система общественных отношений, складываю-
щихся в сфере экономической деятельности в обществе, 

ориентированном на развитие рыночной экономики или, 
иначе говоря, установленный порядок осуществления пред-
принимательской или иной экономической деятельности 
по поводу производства, распределения, обмена и потреб-
ления материальных благ и услуг [3].

Стоит сказать, что не так давно наше государство было 
вынуждено встать на постсоветские рельсы, что обусло-
вило необходимость реформирования многих институтов.

Говоря об уголовном законодательстве, стоит сказать, 
что законодателю пришлось переосмыслить многие по-
ложения. На момент разработки и принятия закона было 
достаточно трудно определить достаточное для обеспече-
ния уголовно-правовой защиты интересов субъектов ми-
нимально необходимое количество разновидностей эконо-
мических преступлений.

В ходе правового анализа содержания норм УК РФ 
о преступлениях в сфере экономической деятельности 
на момент его вступления в силу можно сказать о том, 
что законодателем в некоторых случаях были допущены 
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ошибки технико-юридического содержания, из-за которых 
применение отдельных норм главы 22 УК РФ оказалось за-
труднительным [2].

Так, мы можем говорить о том, что дальнейшая работа 
законодателя была направлена на совершенствование уго-
ловного законодательства, в том числе относительно норм 
22 главы, например, относительно ч. 1 ст. 169, ст. 173, ст. 
195, ст. 197 и иных.

Однако мы считаем важным обратить внимание на про-
блему, согласно которой деятельность законодателя сво-
дилась не совсем к тому, чтобы осуществить устранение 
пробелов и неточностей, которые были допущены при опи-
сании юридически значимых признаков составов преступ-
лений сфере экономической деятельности.

Так, мы можем обратить внимание на одно из первых 
изменений, которое произошло в 1998 году. Его суть сво-
дилась к тому, что законодателем был расширен перечень 
способов уклонения от уплаты налогов. Также было вве-
дено условие, в соответствии с которым было возможно 
освобождение от уголовной ответственности лица, кото-
рое возместит причиненный ущерб своими недобросовест-
ными действиями [5].

Однако в итоге такая непоследовательная политика за-
конодателя привела к следующим последствиям: ввиду рас-
ширения перечня способов уклонения от уплаты налогов 
любая просрочка по налоговым и иным обязательным пла-
тежам при наличии иных юридически значимых призна-
ков могла влечь за собой ответственность по статьям 198, 
199 УК РФ.

Данный пример свидетельствует в некоторых случаях 
о непоследовательной политике законодателя, необходимо-
сти совершенствовать существующие нормы права, пыта-
ясь ограничить принятие новых мер, работа над которыми 
также необходима.

Обсуждая проблему актуальности принимаемых реше-
ний со стороны законодателя в отношении регулирования 
экономических процессов, необходимо учитывать те реа-
лии, в которых находится общество. Благодаря тому, что го-
сударство встало на рыночные рельсы, мы можем говорить 
о необходимости развития института предпринимательства.

Если мы обратимся к нормативному правовому акту, 
который занимает главенствующее положение в иерархии 
правовой системы нашего государства — Конституции 
Российской Федерации, можем обратить внимание на не-
которые положения.

Так, Конституцией РФ провозглашается, что в Россий-
ской Федерации действует рыночная экономика. Также 
устанавливается, что действия государственных органов 
должны быть направлены на содействие развитию благо-
приятной экономической среды, что в некоторой степени 
подразумевает принятие тех или иных мер, способствую-
щих развитию института предпринимательской деятель-
ности [1].

Таким образом, существующее ранее чересчур агрессив-
ное уголовное законодательство перестало отвечать совре-

менным запросам. Мы считаем, что нынешняя система ну-
ждается в либерализации.

Так, в декабре 2009 было официально объявлено о курсе, 
согласно которому будут приниматься целенаправленные 
действия по либерализации ныне действующего уголов-
ного законодательства.

Были предприняты некоторые изменения, например, от-
носительно примечаний к статье 169 УК РФ. Они касались 
увеличения размеров общих криминообразующих призна-
ков составов преступлений в сфере экономической деятель-
ности, которые определяют последствия совершенного дея-
ния в материальном выражении или характеризуют размах 
противоправной деятельности [4].

Мы считаем, что проблема либерализации остается 
важной и актуальной, подобные действия законодателя мо-
гут поспособствовать реализации некоторых конституци-
онных принципов, могут позволить говорить о попытках 
создания более комфортной экономической среды, в усло-
виях которой возможен более активный рост предприни-
мателей, что позволит оказать благоприятное воздействие 
на экономическую сферу нашего государства.

Возвращаясь к проблеме издаваемых норм права, стоит 
еще раз обратить внимание на то, что мы можем довольно 
часто встречаться с ситуацией, когда формулировка той 
или иной нормы права вызывает ряд вопросов.

Так, в 2015 году в УК РФ была введена ст. 170.2, со-
гласно которой устанавливалась уголовная ответственность 
за внесение кадастровым инженером заведомо ложных 
сведений в межевой, технический план, акт обследования, 
проект межевания земельного участка либо карту-план 
территории.

Несмотря на то, что норма была введена в 2015 году, 
впервые лишь в 2017 году был осужден по ней правона-
рушитель.

Мы считаем, что введение подобной нормы в УК РФ яв-
ляется оправданным действием, урегулирование указанной 
сферы отношений действительно является общественно 
важной задачей. Однако ввиду того, что законодательная 
конструкция составлена, как нам кажется, не весьма кор-
ректно, применение указанной нормы не стало столь ши-
роким, каким могло бы быть. Данное вызвано тем, что со-
став преступления имеет материальную конструкцию, 
момент окончания преступного деяния неразрывно свя-
зан с причинением крупного ущерба гражданам, органи-
зациям или государству. Изначально ставится под сомне-
ние наличие прямой причинно-следственной связи между 
преступными деяниями кадастрового инженера и насту-
пившими последствиями. Нам кажется, что данный состав 
должен иметь формальную конструкцию.

Также можем обратить внимание на ст. 178 УК РФ, ко-
торой предусматривается уголовная ответственность за со-
вершение монополистических действий и ограничение кон-
куренции. Мы бы хотели обратить внимание на отрезок 
с 2015 года по 2018, когда по данной статье не было осу-
ждено или оправдано ни одного человека. Данное свиде-
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тельствует не о том, что сократилось количество наруше-
ний в рассматриваемой сфере общественных отношений. 
Подобные показатели говорят нам о неэффективном нор-
мотворчестве со стороны законодателя.

Таким образом, возвращаясь к вопросу либерализации 
уголовной ответственности за преступления в сфере эко-
номической деятельности, стоит сказать, что взятый ранее 
законодателем курс характеризуется:

— Во-первых, активной законотворческой деятельно-
стью. То есть законодателем предпринимается ряд мер, на-
правленных на создание не существовавших ранее норм 
права.

— Во-вторых, мы можем говорить об усложнении при-
менения новых уголовно-правовых норм. Ввиду указанных 
усложнений мы можем наблюдать за возникновением все 
большего количества коллизий.

Таким образом, мы можем говорить о том, что государ-
ство находится в поисках пути претворения в жизнь кон-
ституционных принципов. Мы считаем, что либерализа-
ция уголовного законодательства в сфере экономических 
преступлений является важным и необходимым шагом. 
Однако мы не можем не обратить внимание на большое 
количество проблем, связанных с реализацией подобной 
политики.

Мы можем сказать, несмотря на то, что принимаемые 
законодателем акты хоть и являются общественно полез-
ными и необходимыми, их использование на практике 
в некоторых случаях бывает затруднительным. Некоторые 
нормы права подолгу не используются ввиду их неверной 

конструкции, что является препятствием для правоприме-
нителей в ходе осуществления их профессиональной дея-
тельности.

Исходя из всего вышесказанного основные и наиболее 
эффективные направления противодействия экономиче-
ской преступности могут выглядеть следующим образом:

— совершенствование уголовно-правового регулиро-
вания в сфере экономики для достижения баланса 
между криминализацией и декриминализацией дея-
ний в этой сфере;

— повышение качества издаваемых законодателем нор-
мативных актов, осуществление действий, направ-
ленных на устранение коллизий;

— совершенствование оперативно-розыскной работы 
по выявлению уголовных правонарушений в сфере 
экономики, привлечение в целях информационного 
обеспечения субъектов деятельности по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений возмож-
ностей сложной системы электронных криминали-
стически неорганизованных банков данных и модер-
низация подхода к аналитике и работе с данными;

— усиление внешнего контроля экономической деятель-
ности со стороны общественности и корпоративного сооб-
щества в целях предупреждения экономической преступ-
ности, развитие институтов политической ответственности 
публичных должностных лиц, совершивших или потвор-
ствующих совершению корыстных преступлений, преда-
ние гласности и осуждению выявленных фактов, правовое 
просвещение населения.
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Значимость микрообъектов в процессе расследования  
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Развитие общества сопровождается развитием научно-
технического процесса. В современном мире преступ-

ность вышла на новый уровень ввиду появления новых 
способов совершения преступления, что заставляет кри-
миналистику двигаться вслед за ней.

В криминалистике среди вещественных доказательств 
особое место занимают микрообъекты, изучение которых 
также не стоит на месте. Это обусловлено тем, что при рас-
следовании преступлений на месте происшествия отсут-
ствуют следы либо обнаруженные следы являются непри-
годными для дальнейшего расследования. В указанных 
случаях микрообъекты могут сыграть колоссальную роль 
в раскрытии преступления.

П. П. Ищенко полагал, что микрообъектами являются 
«мелкие тела, невидимые или слабо видимые при нормаль-
ных условиях наблюдения» [1].

В. С. Митричев считал, что «в криминалистике ми-
крообъектами считаются все материальные субстанции 
с достаточной полнотой, не воспринимаемые органами 
зрения… <…> размером в одном измерении менее 1 мм 
и массой менее 1 мг» [2].

Из-за их размера ключевой проблемой в настоящее 
время является то, что несмотря на важность исследова-
ния микрообъектов сотрудники правоохранительных ор-
ганов не уделяют должного внимания к их обнаружению, 
изъятию, фиксации и сохранению.

Интерес к данной теме проявлялся достаточно давно, 
подтверждение этому можно найти в работах таких кри-
миналистов и судебных медиков, как: Э. Локар, Г. Гросс, 
Н. П. Минаков, Н. М. Неменов и др., которые указывали 
на важность использования в расследовании мелких частиц.

Первый научный подход к использованию возможно-
стей химии, микробиологии, биохимии в криминалистике 
был выработан доктором Георгом Поппу, который своими 
исследованиями помог в раскрытии многих преступлений. 
В своей работе «Микроскопия на службе уголовного рас-
следования» он говорил о важности исследования микро-
частиц загрязнений, что было подтверждено примерами 
успешного раскрытия преступлений в начале 20 века.

Еще одной книгой, подтверждающей важность микро-
объектов является работа «Следы в пыли» Ю. Торвальда, 
в которой он приводит множество примеров раскрытия 
и расследования преступлений с их помощью.

Рассматривая значимость микрообъектов в расследо-
вании преступлений, необходимо отметить, что они по-
зволяют установить сам факт пребывания подозреваемого 
в конкретном месте, помогают определить средства совер-
шения преступления, помимо этого, при предварительном 

криминалистическом исследовании на месте преступления 
должная внимательность к микрообъектам позволяет зна-
чительно уменьшить круг подозреваемых и ускорить рас-
крытие преступления по горячим следам. Анализ место-
расположения микрочастиц позволяет выявить механизм 
расследуемого события, последовательность совершен-
ных действий и другие обстоятельства, имеющие значения 
для раскрытия данного преступления.

Крайне важное значение имеют микрообъекты и при вы-
яснении времени и места преступления. Так, при опреде-
лении времени исследуются микрочастицы биологиче-
ской природы, например: микроорганизмов, развившихся 
на трупе; найденных на нём пыльцы и семян растений и др. 
С помощью микрочастиц, приставших к одежде (телу) по-
терпевшего или подозреваемого (частицы почвы, краски 
и т. д.), возможно установить место происшествия [3].

Внедрение в криминалистическую практику разных ми-
кроаналитических методов дало возможность сократить 
до минимума расход анализируемого вещества [4]. Это 
позволяет сохранять в первоначальном виде исследуемые 
объекты и решать поставленные перед экспертом задачи, 
даже в случае, когда в его распоряжении имеются лишь ми-
кроколичества веществ, подлежащих анализу.

Допустимо назначение экспертизы по микрообъектам 
и с целью определения объекта, от которого отделилась дан-
ная часть. С помощью материаловедческого метода иссле-
дования возможно выявление качественного состава ве-
щества, подвергшегося экспертизе.

Исследование микрообъектов требует большого внима-
ния и трудозатрат экспертов, предъявляет особо жесткие 
требования к приборам и методикам, применяемым для ре-
шения задач как диагностического, так и идентификаци-
онного характера. Это объясняется малым содержанием 
веществ, необычностью их состояния и распределения 
на предметах-носителях, особой сложностью их обнару-
жения и изъятия [5].

Устанавливая по микрочастицам наличие контактного 
взаимодействия, необходимо учитывать возможность по-
следовательного переноса частиц различными предметами 
(например, перенос волокон от одежды одного потерпев-
шего на одежду другого на лезвии ножа) [6]. Необходимо 
также отметить возможность перемещения микрочастиц 
бесконтактным путем.

Информация, которую можно получить из этих микро-
объектов зависит от правильности их обнаружения и изъя-
тия. В первую очередь их необходимо искать, где вероят-
нее всего они могут располагаться (орудия преступления, 
одежде, теле подозреваемого и жертвы). Особое внима-
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ние следует уделить взломанным преградам, пачкающим 
и шероховатым поверхностям, так как при соприкосно-
вении с ними есть наибольшая вероятность оставить ми-
крочастицы.

Более активное использование микрообъектов позво-
лит увеличить круг вещественных доказательств, повы-
сить результативность следственных действий, получить 
больше криминалистически значимой информации о рас-
следуемых событиях.

Решение поставленной проблемы напрямую зависит 
от восприятия сотрудниками правоохранительных органов 
значимости микрообъектов, и, в значительной степени, не-
обходимой для расследования информации, которую они 
в себе несут. На сегодняшний день они оснащены всеми не-
обходимыми технико-криминалистическими средствами, 
которые позволяют облегчить поиск, фиксацию, изъятие 
и исследование микрообъектов.
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В статье рассматривается вопрос соотношения задержания по подозрению в совершении преступления и института 
«гражданского ареста». Отмечается, что процессуальному задержанию предшествует фактический захват конкрет-
ного лица, который остается вне рамок уголовного судопроизводства, а в некоторых случаях происходит и до возбужде-
ния уголовного дела. Действия по фактическому захвату могут осуществляться субъектами, не вовлеченными в сферу 
правоохранительной деятельности. На основе анализа действующего законодательства зарубежных стран сделан вы-
вод о необходимости законодательного закрепления института гражданского ареста.
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Задержание лица по подозрению в совершении преступ-
ления является комплексным правовым институтом и, 

в свою очередь, серьезной мерой процессуального прину-
ждения, связанной с явным и значительным ограничением 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Также задержание можно рассматривать как продолжи-
тельный процесс, начинающийся с момента фактического 
лишения конкретного лица свободы передвижения и вклю-
чающий доставление лица в орган дознания или к следова-
телю, личный обыск и в конечном итоге составление про-
токола задержания. Только после оформления задержания 
в процессуальном порядке следует говорить о том, что лицо, 
задержанное по подозрению в совершении преступления, 
приобрело статус подозреваемого. В случае, если осно-
вания для задержания, предусмотренные ст. 91 УПК РФ, 

не подтвердились, следователь или дознаватель должен 
освободить лицо, задержанное по подозрению в соверше-
нии преступления без составления протокола задержа-
ния, т. е. без оформления задержания в процессуальном по-
рядке. Процессуальное задержание может сопровождаться 
возбуждением в отношении лица, задержанного по по-
дозрению в совершении преступления, уголовного дела, 
если уголовное дело не было возбуждено ранее. По мне-
нию А. А. Сумина, «момент фактического задержания мо-
жет предшествовать возбуждению уголовного дела, а со-
ставление протокола задержания может быть произведено 
только после принятия указанного процессуального реше-
ния» [1, с. 44].

В действующем законодательстве России не содержится 
понятие гражданского ареста. Институт гражданского аре-
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ста напрямую связан с институтами необходимой обороны 
и причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ не яв-
ляется преступлением причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при за-
щите личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства 
от общественно опасного посягательства, если это посяга-
тельство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия. Не является, со-
гласно ч. 1 ст. 38 УК РФ, преступлением причинение вреда 
лицу, совершившему преступление, при его задержании 
для доставления органам власти и пресечения возмож-
ности совершения им новых преступлений, если иными 
средствами задержать такое лицо не представлялось воз-
можным и при этом не было допущено превышения необ-
ходимых для этого мер.

В соответствии с положениями п. 19 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 «О при-
менении судами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» право на  задержание лица, совершив-
шего преступление, имеют не только уполномоченные 
на то представители власти, но и иные лица, в том числе 
пострадавшие от преступления, или ставшие его непосред-
ственными очевидцами, или лица, которым стало досто-
верно известно о его совершении [2].

На основании изложенного анализа можно сделать вы-
вод о том, что субъектом определенных действий по фак-
тическому захвату лица в связи с наличием обоснованного 
подозрения в причастности данного лица к совершенному 
преступлению может являться не только сотрудник право-
охранительных органов, но и гражданин, не обладающий 
властными полномочиями [1, с. 44].

Законодательное закрепление института гражданского 
ареста, а также проведение разъяснительной работы со-
трудниками правоохранительных органов способствует 
повышению уровня правовой культуры населения и уве-
личению процента раскрываемости некоторых преступле-
ний. В частности, предварительное расследование по уго-
ловным делам, которые возбуждаются по ст. 158, 161, 162 
УК РФ, не всегда может быть произведено в полном объеме, 
поскольку зачастую установить личность лиц, совершив-
ших данные преступления, не всегда представляется воз-
можным в силу определенных причин. Своевременный 
фактический захват и последующее доставление к упол-
номоченному должностному лицу лица, совершившего 
преступление, гражданами, не обладающими властными 
полномочиями, может способствовать более оператив-
ному принятию решения о возбуждении уголовного дела, 
оформлению задержания лица в процессуальном порядке 
и начале предварительного расследования.

Одним из основных принципов уголовного судопроиз-
водства является принцип публичности. Сущность дан-

ного принципа заключается в том, что уголовное пресле-
дование в отношении лица, задержанного по подозрению 
в совершении преступления, осуществляется от имени 
государства уполномоченными государственными орга-
нами и должностными лицами. Допущение возможности 
«гражданского ареста» лица, противоправные действия 
которого непосредственно не затронули права и сво-
боды «задерживающего», в полной мере соответствует 
принципам функционирования современного право-
вого государства, поскольку совершение преступления 
конкретным лицом напрямую затрагивает не только ин-
тересы потерпевшего, но и публичные интересы. Свое-
временное принятие необходимых мер по фактическому 
захвату лица, совершившего преступление, со стороны 
гражданина, не обладающего властными полномочиями, 
в  каждом конкретном случае способствует пресече-
нию противоправных действий «задерживаемого» лица 
и предотвращению дальнейшего осуществления им пре-
ступной деятельности, что в полной мере соответствует 
интересам общества и государства. Однако правовая про-
цедура гражданского ареста в уголовном судопроизвод-
стве России не определена.

Следует отметить, что институт «гражданского аре-
ста» получил широкое применение в ряде иностранных 
государств.

Например, в Великобритании право гражданского аре-
ста предусмотрено ст. 24А Закона о полиции и доказатель-
ствах по уголовным делам (Police and Criminal Procedure 
Act 1984) [3].

В Австралийском Союзе полномочие на арест без ордера 
другими гражданами предусмотрено ст. 3Z Закона о пре-
ступлениях (Crimes Act 1914) [4]. В соответствии с ука-
занной правовой нормой лицо, не являющееся констеб-
лем, может без ордера арестовать другого человека, если 
оно на разумных основаниях считает, что другое лицо со-
вершает или совершило уголовное преступление. При этом 
гражданин, не являющийся уполномоченным лицом, дол-
жен в кратчайший срок предпринять меры по передаче за-
держанного в распоряжение констебля.

Статья 73 УПК Франции [5] устанавливает, что лицо 
имеет право задержать преступника на месте преступле-
ния, наказуемого лишением свободы, и доставить его к бли-
жайшему судебному приставу либо вызвать полицию к ме-
сту задержания.

Порядок производства «гражданского ареста» в опре-
деленное время был регламентирован в уголовно-процес-
суальном законодательстве Республики Венгрия, Коро-
левства Дания, Республики Индия, Турецкой Республики 
и в других странах.

Как отмечал А. А. Сумин: «…в национальном законода-
тельстве большинства зарубежных государств «граждан-
ский арест» вполне обоснованно рассматривается как уго-
ловно-процессуальный институт» [1, с. 45].

В перспективе использование опыта зарубежных стран 
применительно к регулированию процедуры «гражданского 
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ареста» способствует совершенствованию российского 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В связи с этим предлагается внести изменения в главу 
12 УПК РФ, которая может быть дополнена статьей 97 «Гра-
жданский арест». Текст статьи 97 изложить в следующей 
редакции: «Любой гражданин независимо от его личного 
и профессионального статуса может предпринять необ-

ходимые действия по фактическому захвату конкретного 
лица, если есть основания предполагать, что данное лицо 
могло быть причастно к совершению преступления. В слу-
чае фактического захвата конкретного лица гражданин дол-
жен предпринять своевременные меры по его доставлению 
к уполномоченному должностному лицу либо вызвать по-
лицию к месту задержания».
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Заключение прокурора в гражданском судопроизводстве
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Саратовская государственная юридическая академия

Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием в законодательстве закрепления понятия и процессуаль-
но-правового значения участия прокурора в суде в форме дачи заключения по гражданскому делу, а также его необяза-
тельность при вынесении судом решения.

Ключевые слова: гражданский процесс, заключение прокурора, суд, судебное разбирательство, дача заключения, ма-
териал дела, прокурор, форма участия прокурора.

Гражданское процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации в качестве одной из форм участия про-

курора в гражданском судопроизводстве предусматривает 
его вступление в уже начатый процесс с целью дачи заклю-
чения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) [1]. Основная задача про-
курора в данной форме участия в процессе — представ-
ление суду и участникам процесса сложившегося мнения 
по разрешению возникшего спора с учетом соблюдения 
всех норм действующего законодательства.

Данная форма отличается тем, что в данном случае 
закон предусматривает обязательное участие прокурора 
в гражданском процессе. Однако в соответствии с гра-
жданскими процессуальными нормами, мнение проку-
рора для суда носит исключительно рекомендательный 
характер, который суд имеет право, как учитывать, так 
и нет.

Об этом также отмечают О. А. Гуреева и А. Е. Скачкова: 
«исходя из принципа независимости судей и их подчине-
ния только Конституции Российской Федерации и феде-
ральному законодательству, заключение прокурора не яв-

ляется обязательным для суда и, как следствие, носит лишь 
рекомендательный характер» [2; с. 118].

Кроме того, Гражданский процессуальный кодекс РФ 
не закрепляет законодательного определения понятия «за-
ключение прокурора», не раскрывая его содержания и про-
цессуально-правового значения.

Исходя из этого, можно выделить проблему, которая за-
ключается в отсутствии законодательной дефиниции «за-
ключение прокурора», приводящей к неопределенности 
смысла и значения данного понятия, не имеющей доказа-
тельственного значения в рамках гражданского процесса, 
и, как следствие, не учитывается судом в качестве доказа-
тельства, тем самым подрывая эффективное обеспечение 
законности и защиты прав граждан.

В качестве примера можно привести гражданское дело 
о лишении гражданина родительских прав на несовершен-
нолетнего ребенка, проходившее в Нижневартовском рай-
онном суде с участием в прокурора в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК 
РФ. Им было дано заключение, в котором он отметил от-
сутствие законных оснований для лишения обвиняемого 
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родительских прав в ходе разбирательства дела, поскольку 
не установлено его преступное поведение. Однако суд 
своим постановлением удовлетворил исковые требования 
истца о лишении ответчика родительских прав, не прини-
мая во внимание заключение прокурора [3].

Определением Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 25.02.2013 № 200- отмечено, что заключение про-
курора не может определять позицию суда по конкретному 
делу, которые будут установлены в результате установления 
конкретных обстоятельств, а также всестороннего и пол-
ного исследования всех материалов и доказательств, за-
слушивания мнений, доводов сторон и других лиц, участ-
вующих в деле [4].

В свою очередь Ю. Г. Насонов высказывает следующее 
мнение: «вступление прокурора в процесс призвано содей-
ствовать суду в объективной оценке социально значимых 
гражданских дел при вынесении законного и обоснован-
ного решения [5; с. 52].

С данной позицией следует согласиться, так как заклю-
чение прокурора, где он дает свое мнение по итогам рассмо-
трения гражданского дела, способствует суду более точно 
понять позицию представителя государства и сравнить ее 
с доводами сторон по делу, тем самым в полной мере фор-
мируя свое внутреннее убеждение относительно оценки 
имеющихся доказательств.

Кроме того, проблема заключается в неопределенности 
процессуальной формы и содержания заключения проку-
рора по гражданскому делу. Действующее законодательство 
не предусматривает, в какой форме должно быть представ-
лено заключение прокурора по делу: письменной или уст-
ной, а также не определяет его четкого содержания.

Поэтому данный вопрос долгое время является предме-
том научных дискуссий и споров, собрав множество раз-
личных мнений ученых-процессуалистов.

Так, по мнению М. В. Гадиятовой заключение проку-
рора по делу должно выноситься строго в письменной 
форме для более эффективной реализации своих полно-
мочий и повышения уровня персональной ответственно-
сти [6, с. 116].

Устной формы заключения прокурора по делу с занесе-
нием в протокол судебного заседания в свою очередь при-
держивается Ю. Н. Извенков, поскольку следует учитывать 
тот факт, что в процессе разбирательства могут быть выяв-
лены новые обстоятельства, по поводу которых прокурор 
может изменить свое мнение, а, следовательно, и заклю-
чения, изменение которого в письменной форме повлечет 
за собой затягивание судебного процесса [7, с. 52].

О. А. Бахарева, О. В. Николайченко и Т. М. Цепкова, ос-
новываясь на принципах устности, гласности и непосред-
ственности, подчеркивают важность оглашения содержа-
ния заключения в устной, несмотря на то, что на практике 
прокурор чаще всего подает заключение в письменной 
форме, что противоречит данным принципам [8, с. 6].

Из вышесказанного видно, что ни в законодательстве, 
ни среди ученых-процессуалистов нет единого мнения от-
носительно того, в какой форме прокурор должен давать 
заключения по делу.

Подводя итоги всему сказанному, можно прийти к вы-
воду о том, что на сегодняшний день в рамках граждан-
ского процесса мнение прокурора в форме дачи заключения 
по делу не является основополагающим для суда, однако 
оно может служить дополнительной гарантией обеспече-
ния законности, прав и свобод граждан.

Заключение прокурора, не обладающее свойством обя-
зательности, тем не менее исходит от органа власти, мнение 
которого недопустимо игнорировать с учетом роли проку-
ратуры. В связи с этим я разделяют точку зрения ученых 
о необходимости судом не только брать во внимание за-
ключение прокурора по рассматриваемому делу, но и да-
вать ему надлежащую мотивированную оценку, с указа-
нием причин его несогласия [7; 8, с. 52]. Е. C. Дугарон верно 
отмечает, что без должной оценки судом заключение про-
курора превращается в процессуальную имитацию, стано-
вясь действием ради действия [9, с. 33].

Соответственно, необходимо придать ему доказатель-
ственное значение и внести дополнения в гражданско-
процессуальное законодательство, что позволит более эф-
фективно обеспечить законность вынесения судебных 
решений и защиты прав граждан.
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Информационные технологии являются неотъемле-
мой частью современного мира. Каждый человек 

из года в год сталкивается с новыми гаджетами, техни-
ческими устройствами и иными элементами составляю-
щие часть технологического прогресса. Компьютери-
зация, информатизация многих сфер жизни человека 
и общества приводит к закономерным тенденциям пра-
вового регулирования информационных технологий. Че-
ловек непосредственно является одновременно и объек-
том, и субъектом в области информационных технологий, 
так как создание, логическое развитие и эксплуатация ре-
зультата информационно-технологической разработки ле-
жит целиком и полностью на плечах человека. Поэтому, 
появление все более новых результатов интеллектуаль-
ной деятельности в области информационных техноло-
гий способствует обособлению зарождающихся цифро-
вых прав человека.

Цифровые права явление развивающееся и требую-
щее внимание в международно-правовой и государствен-
но-правовой действительности. Например, в 2003 году 
на саммите Всемирной встречи на высшем уровне по ин-
формационному обществу была принята Декларация 
принципов: Построение информационного общества: гло-
бальная задача в новом тысячелетии, которая провозгла-
сила важность складывающегося информационного обще-
ства обеспечивать защиту и укрепление прав человека [1]. 
Естественно, в первую очередь под «защитой и укрепле-
нием прав человека» в контексте данной Декларации под-
разумевались так называемые «базовые цифровые права», 
которые на момент 2003 года появлялись в информацион-
ной действительности. Так как базовые цифровые права 
явление неоднородное ввиду отсутствия окончательного 
общего правового оформления как в сфере международ-

ного права, так и на уровне законодательства отдельных 
государств, следует выделить следующие устойчивые 
в информационно-правовой реальности базовые цифро-
вые права: право на доступ к Интернету; право на забве-
ние; право на защиту персональных данных. Например, 
право на забвение как элемент действующего законода-
тельства в Европейском Союзе, в Российской Федера-
ции и других государствах. Так, решением Суда Европей-
ского Союза от 13 мая 2014 г. по делу № C-131/12, Google 
Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD), Mario Costeja Gonsale было констатировано, 
что оператор поисковой машины Google Inc. должен обес-
печить удаление из системы поиска ссылок, касающихся 
спорных сведений, в отношении которых их субъект (за-
явитель) подал требование об их удалении [2]. Право 
на забвение в российском законодательстве появилось 
не так давно, и регулируется статьей 10.3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» [3]. 
Статья регламентирует категорию удаления следующей 
информации в сети Интернет по требованию заявителя: 
информация, нарушающая законодательство РФ; недосто-
верная информация; неактуальная информация; инфор-
мация, утратившая значение в силу последующих собы-
тий или действий заявителя.

Цифровые права и их развитие в системе федерального 
законодательства России условно начинают свой отсчет 
с принятия, например, Федерального закона от 10.01.2002 
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (утратил 
силу) [4]. В статье 1 данного Федерального закона было 
указано, что «подпись в электронном документе призна-
ется равнозначной собственноручной подписи в документе 
на бумажном носителе». Ныне действующий Федеральный 



605“Young Scientist”  .  # 21 (416)  .  May 2022 Jurisprudence

закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
аналогично, в статье 6 указывает на то, что информация 
в электронной форме, подписанная электронной подписью, 
имеет равное значение для документа, который подписан 
собственноручной подписью [5]. Рожкова М. А. справед-
ливо подмечает, что цифровые права — это оформленные 
электронно субъективные гражданские права [6].

Институт цифровых прав как элемент гражданского 
оборота был введен Федеральным законом от 18.03.2019 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую 
и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [7] и на данный момент отображен в ста-
тье 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [8]. 
Согласно статье 141.1 ГК РФ цифровыми правами при-
знаются «названные в таком качестве в законе обязатель-
ственные и иные права, содержание и условия осуществ-
ления которых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установленным 
законом признакам». В ч. 2 ст. 141.1 ГК РФ содержится 
термин «правила информационной системы», который 
не раскрывается, по существу, в системе федерального за-
конодательства России. Например, в вышеупомянутом Фе-
деральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» существует упоминание об информационной си-
стеме в статье 2, но трактовка понятия «информационная 
система» в настоящем законе разноплановая и вариатив-
ная на что и указывают другие статьи закона. Гольцов В. Б. 
и Голованов Н. М. справедливо указывают на то, что «при-
веденный текст трудно признать легальным определе-
нием цифровых прав, скорее, это их характеристика, ко-
торая прослеживается и в других пунктах данной статьи» 
[9, с. 11]. Гольцов В. Б. и Голованов Н. М. также указывают 
на «недостатки правового регулирования цифровых прав», 
а именно: конкретные виды цифровых прав, их содержа-
ние и условия осуществления должны определяться пра-
вилами информационной системы, которая, в свою оче-

редь, должна отвечать правилам, установленным в законе. 
Поскольку соответствующих законов пока не принято, за-
конодательные формулировки в этой части носят деклара-
тивный характер; правила информационной системы мо-
гут меняться по усмотрению учредителей такой системы, 
соответственно, не исключен риск возможных злоупотреб-
лений с их стороны.

Немаловажно подчеркнуть, что усовершенствование за-
конодательства в области цифровых прав и информацион-
ных технологий не стоит на месте. Например, был принят 
Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии ис-
кусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе 
с «Национальной стратегией развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года») который в свою очередь 
регламентирует цели и основные задачи развития искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации [10]. Анало-
гично в правовой действительности России ныне действует 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» целью которого является правовое регулиро-
вание цифровых финансовых активов, их информацион-
ных систем [11].

Таким образом, цифровые права активно внедряются 
в повседневную жизнь. Представляется возможным ско-
рейшее правовая детализация цифровых прав на уровне 
международного права для имплементации в различные 
национальные правовые системы. Федеральный законо-
датель России поэтапно вводит в гражданские правоот-
ношения новеллы, касающиеся цифровых прав для того, 
чтобы среднестатистический гражданин РФ имел возмож-
ность ознакомиться с новой реальностью непосредственно.

Цифровизация экономической сферы России имеет от-
крывает далеко идущие перспективы, тем самым расширяя 
цифровые права граждан РФ и возможности участия в бо-
лее углубленных гражданских правоотношениях.
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Покушение на преступление: проблемы уголовно-правового регулирования
Савко Владислав Александрович, студент

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)

В статье раскрываются актуальные проблемы уголовно-правового регулирования неоконченного преступления. Ав-
тором уделяется внимание проблемным сторонам законодательной дефиниции понятия «покушение на преступление», 
акцентируется внимание на проблемных вопросах назначения наказания за покушение на преступление. По результа-
там анализа выявленных проблем, сформулированы рекомендации и предложения по их разрешению.

Ключевые слова: наказание, неоконченное преступление, покушение, приготовление, стадия.

Актуальность выбранной темы заключается в  том, 
что предупреждение преступлений является одной 

из основных задач уголовного законодательства. В связи 
с этим, предотвращение совершения преступления на бо-
лее ранних стадиях признается одним из наиболее эффек-
тивных способов обеспечения защиты прав и свобод лич-
ности. Поэтому законодатель в нормах ныне действующего 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК 
РФ) отвел институту неоконченного преступления само-
стоятельное место — главу 6 УК РФ.

Уголовно-правовой институт неоконченного преступле-
ния является одним из самых устойчивых. Об этом, в част-
ности, свидетельствует отсутствие поправок и изменений 
в содержание статей главы 6 УК РФ с момента вступления 
его в законную силу в 1996 г.

Однако, несмотря на устойчивый характер норматив-
но-правового регулирования, законодательную регламен-
тацию неоконченного преступления нельзя признать со-
вершенной. Прежде всего, это связано с несоответствием 
содержания главы 6 ее названию. Глава 6 УК РФ называ-
ется «Неоконченное преступление», при этом, ст. 29 дан-
ной главы уголовного закона называется «Оконченное 
и неоконченное преступление». В рамках данной статьи 
предусмотрены законодательные дефиниции понятий 
«оконченное преступление» и «неоконченное преступле-
ние». В качестве рекомендации по разрешению выявлен-
ной проблемы нами предлагается внесение изменений 
в название главы 6 УК РФ в следующем виде: «Окончен-
ное и неоконченное преступление». В такой редакции на-

звание главы будет полностью соответствовать ее содер-
жанию.

Законодательная дефиниция понятия «покушение 
на преступление» предусмотрена в ч. 3 ст. 30 УК РФ.

В научной среде законодательная дефиниция понятия 
«покушение на преступление» неоднократно критикова-
лось, прежде всего, по причине расплывчатого характера 
следующего положения официального определения «дей-
ствия (бездействие) лица, непосредственно направленные 
на совершение преступления».

На доктринальном уровне под непосредственным со-
вершением преступления признается осуществление ви-
новным действий, которыми представлена объективная 
сторона состава преступлений [1, с. 1644]. Однако, не всеми 
учеными разделяется данный подход.

Отдельными учеными кроме непосредственно преступ-
ных действий, образующих объективную сторону пре-
ступления, также учитываются условия, которые предше-
ствовали их совершению [4, с. 21]. На наш взгляд, данный 
подход нельзя признать правильным, прежде всего, потому 
что при нем происходит смешение двух самостоятельных 
стадий преступления.

По мнению А. П. Козлова законодательная дефиниция 
понятия «покушение на преступление» характеризуется 
наличием определенных недостатков. Законодатель рас-
сматривает покушение только через непосредственное со-
вершение соответствующих преступных действий. Вместе 
с тем, перед покушением на преступление виновный фор-
мирует необходимые для его совершения условия [2, с. 48].
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Проанализировав различные подходы, сформирован-
ные в научной среде относительно понятия «покушение 
на преступление», отметим, что большинство ученых рас-
сматривают покушение через конкретные моменты, а не че-
рез процесс его совершения.

По мнению А. И. Ситниковой, о покушении на преступ-
ление можно вести речь в том случае, если преступник на-
чинает совершать объективную сторону преступления, 
при этом, содеянное по не зависящим от него обстоятель-
ствам не удается довести до конца. Если принимать за ос-
нову вышеуказанное определение, то им не охватывается 
оконченное покушение, исключение которого из представ-
ляется возможным [3, с. 28].

По мнению А. П. Козлова, покушение охватывает вре-
менной период с начала совершения преступных действий 
виновным и до момента их пресечения, наступления об-
стоятельств, которые не привели к доведению преступного 
посягательства до конца при частном наступлении обще-
ственно опасных последствий [2, с. 51].

С вышеуказанным определением нельзя в полной мере 
согласиться по причине того, что оно исключает наличие 
неоконченного покушения, при котором общественно опас-
ные последствия вообще не наступает. Несмотря на фор-
мулирование А. П. Козловым вышеуказанного определения 
покушения на преступление, тем не менее, автор в своей 
монографии также исследует неоконченное покушение.

По нашему мнению, при исследовании покушения 
на преступление необходимо, прежде всего, руководство-
ваться совершенными действиями, образующими объек-
тивную сторону состава преступления. С того момента, 
как виновный начинает совершать действия, образую-
щие объективную сторону состава, можно говорить о на-
личии покушения на преступления. Приготовление к со-
вершению преступления, как известно, не охватывается 
действиями, образующими объективную сторону состава. 
На стадии приготовления преступник только прииски-
вает необходимые орудия, средства совершения преступ-
ления, тем самым, формирует условия для его последую-
щего совершения.

Начало выполнения преступником действий, образую-
щих объективную сторону состава преступления, преду-
смотренного нормами УК РФ, охватывается покушением 
на преступление. При установлении момента начала вы-
полнения объективной стороны также необходимо учи-
тывать наличие факультативных признаков объективной 
стороны, в частности, время совершения преступления. 
Так, к примеру, объективная сторона кражи с незаконным 
проникновением в жилище, начинает выполняться в тот 
момент, когда преступник открыл дверь чужой квартиры. 

Соответственно, изъятие чужого имущества в квартире 
не признается началом объективной стороны состава пре-
ступления. В данном случае способ совершения преступ-
ления позволяет проводить разграничение простой кражи, 
предусмотренной ч. 1 ст. 158 УК РФ и особо квалифици-
рованного состава — с незаконным проникновением в жи-
лище [1, с. 1650].

Назначению наказания за неоконченное преступление 
законодателем в нормах УК РФ отведена самостоятельная 
ст. 66. Проанализировав специальные основания назначе-
ния наказания за покушение на преступление, нами было 
установлено, что законодатель предусматривает ограниче-
ния при назначении максимального наказания за покуше-
ние на преступление — 3/4 максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания. В целом данный 
подход законодателя, безусловно, является справедливым, 
ввиду того, что степень общественной опасности неокон-
ченного преступления ниже относительно оконченного 
преступления. При этом, ч. 3 ст. 66 УК РФ характеризу-
ется наличием определенных недостатков. Прежде всего, 
отметим, что в ч. 3 ст. 66 УК РФ сказано о том, что раз-
мер наказания за покушение на преступление не может 
быть выше 3/4 размера, срока наиболее строгого наказа-
ния, при этом, в данной части статьи уголовного закона 
ничего не сказано о других видах наказания, предусмо-
тренных соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ. Исходя из смысла ч. 3 ст. 66 УК РФ следует, что дру-
гие виды наказания (не наиболее строгие) могут назна-
чаться в полном объеме. Данный вывод подтверждается 
п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 
декабря 2015 г. № 58. Кроме того, в ч. 3 ст. 66 УК РФ ни-
чего не сказано о нижних пределах наказаний, назначае-
мых судом за покушение на преступление. Решение изло-
женных выше проблем видится в необходимости внесения 
изменений в ч. 3 ст. 66 УК РФ и закреплении данной части 
статьи уголовного закона в следующей редакции: «Срок 
и размер наказания за покушение на преступление под-
лежит обязательному смягчению относительно наказаний 
за оконченное преступление».

Таким образом, уголовно-правовой институт неокон-
ченного преступления, в том числе, покушение на пре-
ступление, как самостоятельный вид неоконченного пре-
ступления, характеризуется отдельными недостатками 
законодательной регламентации. Сформулированные 
в рамках проведенного исследования рекомендации, на-
правлены на разрешение выявленных проблем в исследуе-
мой сфере, на совершенствование уголовного законодатель-
ства в части регулирования неоконченного преступления, 
назначения наказания за покушение на преступление.
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В настоящее время изменения климата представляют 
угрозу для всего человечества. Многие исследователи 

считают проблему климата одной из самых серьезных 
в XXI веке. «Зеленая» экономика призвана обеспечить эко-
номическое развитие с учетом минимизации воздействия 
на окружающую среду. Для перехода к «зеленой» эконо-
мике необходимо должное нормативно-правовое регули-
рование климата. В связи с этим актуальность исследова-
ния не подлежит сомнению.

Объектом исследования выступают общественные от-
ношения, связанные с изменениями климата в условиях 
перехода к «зеленой» экономике. Предмет исследования — 
нормативно-правовая база, статистические данные и тео-
ретические положения, регламентирующие климат в Рос-
сийской Федерации и на международном уровне.

Цель исследования заключается в рассмотрении суще-
ствующей нормативно-правовой базы, регулирующей кли-
мат, и выявлении тенденций нормативного регулирования 
климата в условиях перехода к «зеленой» экономике.

Проблемы изменения климата в современном мире вол-
нуют многих — от ученых-климатологов до предпринима-
телей и крупных компаний, они имеют важное значение 
для всех государств. Принимаются законы, как на нацио-
нальном, так и на международном уровне, которые явля-
ются мерой реагирования государств на происходящие 
климатические изменения.

Негативные экологические последствия изменения 
климата очень масштабны. Повышение температуры 
на Земле может привести к различным природным ката-
клизмам, аномальным явлениям, появлению территорий, 
непригодных для жизни человека, исчезновению биоло-
гического разнообразия, дефициту питьевой воды, голоду 
в отдельных регионах, а также различным эпидемиям. Од-
ним из самых глобальных последствий изменения климата 
ученые называют изменение уровня мирового океана, это 
грозит крупными наводнениями и затоплением большого 
количества территорий. Все это может сказаться на об-
щемировой политической ситуации — государства будут 
озабочены проблемой доступа к сокращающимся ресур-
сам, что может привести к возникновению политических 
конфликтов.

По оценкам Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата к 2100 году температура на планете 
может подняться на 3,7–4,8 °C. При этом катастрофические 
последствия для экологии наступят при повышении тем-
пературы более чем на 2 °C [5]. По представленным дан-
ным видно, что необходимо уже сейчас принимать меры 
по предупреждению повышения температуры на глобаль-
ном уровне.

Согласно исследованию Колумбийской юридической 
школы, в настоящее время существует почти 2000 судебных 
споров, связанных с изменением климата. В основном су-
дебные иски предъявляются в связи с нарушением клима-
тического законодательства, основных прав человека, в том 
числе и из-за отсутствия регламентации климата на долж-
ном уровне, а также в связи с причинением ущерба окру-
жающей среде [7].

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, среднегодовая темпера-
тура в России увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем во всем 
мире [6]. Имеется тенденция к повышению температур вес-
ной и осенью, что сокращает количество дней, когда земля 
покрыта снегом. Подобные климатические изменения со-
здают угрозу нарушения экологического равновесия: воз-
можно увеличение засух и наводнений в различных ре-
гионах, возникновение лесных пожаров, модификации 
растительного и животного мира, изменение экосистемы 
Сибири, которая составляет значительную часть террито-
рии Российской Федерации.

Правовое регулирование климата на общемировом 
уровне началось в 1992 г. с принятием Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата [1]. В данном документе были 
определены цели, основные принципы и обязательства го-
сударств-участников в области предупреждения климати-
ческих изменений и смягчения их последствий. Эта кон-
венция стала отправной точкой в дальнейшем развитии 
законодательства в области климата. В 1997 г. в дополне-
ние к данной конвенции был принят Киотский протокол, 
направленный на урегулирование количества выбросов 
парниковых газов [2]. В Киотском протоколе мировое со-
общество впервые согласовало обязательные цели и меры 
по борьбе с изменением климата. Развитые страны при-
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знали свою историческую ответственность за происхо-
дящие климатические изменения и взяли на себя обя-
зательства по предотвращению дальнейших негативных 
последствий. Киотским протоколом были установлены обя-
зательные количественные показатели сокращения выбро-
сов для развитых стран.

В 2015 г. на Всемирной конференции ООН было при-
нято Парижское соглашение по климату [3]. Основными це-
лями, провозглашенными данным документом, являются 
ограничение роста температуры в пределах 1,5 °C, предо-
ставление финансовой помощи развивающимся странам 
со стороны развитых стран, а также обмен «зелеными» тех-
нологиями для оптимизации хозяйственной деятельности. 
Одним из важных отличий Парижского соглашения от Ки-
отского протокола является требование для всех государств 
мира внесения своего вклада в улучшение климатической 
ситуации, вне зависимости от их финансового положения. 
В соответствии с Парижским соглашением каждое государ-
ство вправе самостоятельно устанавливать количественные 
показатели выбросов. Каждые 5 лет государства должны 
отчитываться о результатах своей деятельности по сокра-
щению выбросов.

В ноябре 2021 г. в Глазго состоялась 26-я Конференция 
ООН по изменению климата, итогом которой стало приня-
тие Климатического пакта Глазго. Данный документ под-
тверждает сохранение основных принципов Парижского 
соглашения, определяет необходимость включения науч-
ных разработок в процесс принятия решений, отмечает 
важность деятельности МГЭИК, ставит вопрос совершен-
ствования планирования на национальном уровне госу-
дарств и увеличения финансирования.

В России регулирование климата на законодательном 
уровне началось в 2009 г. после издания распоряжения 

Президента РФ «О Климатической доктрине Российской 
Федерации» [4]. В данной доктрине особое внимание уде-
ляется проблеме глобального потепления, в ней описаны 
возможные положительные и негативные последствия из-
менения климата в РФ. В частности, среди положитель-
ных влияний изменений климата выделяют сокращение 
длительности отопительного сезона, упрощение доступа 
для изучения Арктики, увеличение посевных плодород-
ных площадей за счет смягчения климата в наиболее суро-
вых регионах (в том числе, в Сибири). Однако отрицатель-
ное воздействие более масштабно, нежели положительное.

Основной целью, указанной в климатической доктрине, 
является сохранение безопасности России и обеспечение ее 
устойчивого развития в условиях происходящих климати-
ческих изменений. Среди направлений развития можно вы-
делить следующие: совершенствование нормативного регу-
лирования, повышение роли науки в области исследования 
климата, совершенствование экономических механизмов, 
снижение негативного воздействия, способного повлиять 
на изменение климата, а также взаимодействие на между-
народном уровне.

Создание нормативной базы в области климата нахо-
дится на этапе формирования, однако последние 30 лет 
государства сильно озабочены происходящими климати-
ческими изменениями, что подтверждается проведением 
конференций и принятием нескольких нормативных до-
кументов на общемировом уровне. Вопросы изменения 
климата затрагивают интересы всех государств, стимули-
руя их развивать в том числе и национальное законода-
тельство, а также контролировать количество выбросов 
в атмосферу, развивать «зеленые» технологии, стремиться 
к переходу к «зеленой экономике».
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Актуальность темы настоящей статьи заключается в активном внедрении информационных технологий во все 
сферы жизнедеятельности человека. Сфера трудовых отношений не стала исключением, что проявляется во внедрении 
электронной формы ведения сведений о трудовой деятельности работника. Поэтому необходимо рассмотреть, что дан-
ный процесс несет больше: преимуществ или недостатков.

Ключевые слова: трудовая книжка, электронная трудовая книжка, информационный технологии, недостаток, Пен-
сионный фонд, преимущество.

В современном обществе развитие информационных 
технологий и процесс компьютеризации все плотнее 

входят во все сферы жизни общества. Не могли обойти дан-
ные процессы и сферу трудовых отношении, что привело 
к появлению в 2020 году электронных трудовых книжек.

Электронная трудовая книжка — это сведения о трудо-
вой деятельности работника, содержащиеся в информаци-
онной системе Пенсионного фонда Российской Федерации, 
формируемые на основе представляемой работодателями 
информации. Стоить отметить, что внедрение электрон-
ных трудовых книжек не меняет сущность ведения трудо-
вой книжки. Согласно статье 66 ТК РФ: «трудовая книжка 
является основным документом о трудовой деятельно-
сти и трудовом стаже работника» [1]. Это меняет лишь ее 
форму из бумажного носителя в электронный.

В чем же причины такого перехода из реального — бу-
мажного варианта трудовой книжки в эфемерный — элек-
тронный? Первой причиной может стать то, что с 2013 года 
в Трудовой Кодекс Российской Федерации была внесена 
глава 49.1 о дистанционных работниках, которая предусма-
тривает элементы коммуникации между сторонами трудо-
вого договора удаленно изначально, то есть когда работник 
и работодатель обмениваются документами о работе — за-
явлением о приеме на работу, приказами о работе, и все 
это осуществляется с помощью электронного взаимодей-
ствия. В качестве второй причины выступает то, что на-
личие электронного взаимодействия позволяет сократить 
количество времени для обеих сторон трудового договора 
при оформлении на работу и начале ее выполнения. Тре-
тья причина заключается в том, что сведения, направляе-
мые как работником, так и работодателем в электронной 
форме, обрабатываются быстрее, чем в бумажном виде, где 
нередки случаи волокиты из-за человеческого фактора. Все 
эти факторы косвенно показывают, что введение электрон-
ных трудовых книжек это не просто прихоть законодателя, 
это реальная необходимость для нынешнего века развития 
информационных технологий.

Электронная книжка введена и от этого уже никуда 
не деться. Работники начинают менять бумажные вари-
анты трудовых книжек на электронные, а людям, которые 
с 2021 впервые устраиваются на работу, бумажная книжка 
даже не оформляется, все сведения о периодах работы из-
начально будут вестись только в электронной форме. По-

этому необходимо разобраться чего же в этом нововведе-
ние больше: преимуществ или недостатков.

Все основные преимущества электронных трудовых 
книжек можно найти на сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. К ним относятся: удобный и быстрый до-
ступ работников к информации о трудовой деятельности; 
минимизация ошибочных, неточных и недостоверных све-
дений о трудовой деятельности; дополнительные возмож-
ности дистанционного трудоустройства; снижение издер-
жек работодателей на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек; дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 
документального подтверждения; использование данных 
электронной трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг; новые возможности аналитической обра-
ботки данных о трудовой деятельности для работодателей 
и госорганов; высокий уровень безопасности и сохранно-
сти данных [3]. Помимо данных причин, многие ученные 
говорят о том, что введение электронных трудовых книжек 
позволит защитить работника от работодателей, которые 
удерживают трудовую книжку, потому что как такового 
выдавать ничего будет ненужно. Таким образом произой-
дёт уменьшение количества судебных споров, связанных 
с удержанием трудовой книжки [2].

Несмотря на указанный выше объемный перечень пре-
имуществ электронной трудовой книжки, она не является 
идеальным нововведением. Основной проблемой перехода 
на электронный вариант трудовой книжки является воз-
можные сбои в работе серверов, которые могут продол-
жаться не один день, что приведет к простою некоторых 
процессов (например, внесения новых сведений о трудовой 
деятельности работника). Другим недостатком является 
всегда существующий риск потери данных из электронной 
базы. Ведь если это произойдет, то доказать свой трудовой 
стаж, необходимый для назначения пенсии, будет почти не-
возможно. Чтобы это предотвратить государству придется 
потратить большие финансы для разработки, обеспече-
ние и защиту данных базы данных, а это является еще од-
ним недостатком введения электронных трудовых книжек.

На основании перечисленных преимуществ и недостат-
ков, можно сделать вывод, что недостатков не так много 
и он менее весомы, чем достоинства. Введение электрон-
ных трудовых книжек позволило избежать ошибок, кото-
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рые может допустить человек, например, из-за невнима-
тельности, также это упростит процесс трудоустройства 
и оформления пенсий. Перечисленные недостатки не явля-
ются нерешаемыми, просто для этого нужно время и боль-
шие финансовые затраты, которые в будущем с большой 
вероятностью могут окупится.

Таким образом, электронные трудовые книжки — это 
относительно новый опыт для России, который не получил 
еще настолько широкое распространение в стране, но все 
идет к этому. Как и все в этой жизни данный процесс имеет 

свои преимущества и недостатки. И преимуществ в резуль-
тате исследование было выявлено намного больше, чем не-
достатком, но делать вывод о том, переход к электронным 
трудовым книжкам имеет только положительные стороны 
будет преждевременным. Ведь существующее недостатки 
еще не полностью решены, поэтому полный переход к элек-
тронной трудовой книжке возможен только в том случае, 
если использование электронной трудовой книжки будет 
совершенно до тех пределов, когда отпадет необходимость 
в бумажной трудовой книжке.
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Под судебным представительством в арбитражном су-
допроизводстве принято понимать одно из средств, 

которое, в случае спора, обеспечивает реализацию гра-
жданских прав и обязанностей физического или юри-

дического лица на справедливое судебное разбиратель-
ство дела.

Представителем, как участником судебного производ-
ства, в соответствии с законодательством Российской Фе-
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дерации может быть не любое лицо. Представителями в су-
дах в арбитражном судопроизводстве, могут выступать 
адвокаты и иные лица, которые обладают, как правило, пол-
ной дееспособностью, не состоят под опекой и попечитель-
ством и имеют высшее юридическое образование или уче-
ную степень по юридической специальности.

В качестве представителя по делам арбитражного судо-
производства не может выступать: «судья, прокурор, сле-
дователь и иные лица, участие которых в судебном про-
цессе не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, за исключением тех случаев, когда они высту-
пают представителями по административным дела соответ-
ствующих органов или законных представителей».

Для того, чтобы осуществлять представление кого-либо, 
адвокат должен предъявить ордер, который бы удостове-
рял его полномочия на данную процедуру. В том случае, 
если интересы гражданина представляет иное лицо, то его 
полномочия, в обязательном порядке, должны быть удо-
стоверены доверенностью, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и заверяется 
нотариусом. С того момента, как было возбуждено арби-
тражное судопроизводство, сразу же к участию в деле до-
пускаются представитель или защитник.

Проведя исследовании полномочий представителя, 
в рамках статьи, было выявлено то, что, как правило, 
при производстве дела в арбитражном процессе, законода-
тельством Российской Федерации, в большинстве случаев, 
предоставлены одинаковые полномочия, как защитнику, 
который осуществляет участие в деле, так и представителю, 
а именно: позволяет изучать материалы дела, заявлять хо-
датайства и отводы, представлять доказательства, участ-
вовать в рассмотрении дела, обжаловать, а также пользо-
ваться иными процессуальными правами в соответствии 
с АПК РФ.

В настоящий момент в нашей стране была введена долж-
ность Уполномоченного при Президенте в Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей (далее — Упол-
номоченный).

Сегодня перед Уполномоченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
стоят следующие задачи:

— защита прав и  законных интересов российских 
и иностранных субъектов предпринимательской деятель-

ности на территории Российской Федерации и российских 
субъектов предпринимательской деятельности на терри-
ториях иностранных государств в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и другими предусмо-
тренными нормативно-правовыми актами.

— осуществление контроля за соблюдением прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления;

— содействие развитию общественных институтов, 
ориентированных на защиту прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности; — взаимо-
действие с предпринимательским сообществом;

Субъектами предпринимательской деятельности, 
как правило, являются определённые коммерческие орга-
низации, независимо от их формы собственности, в том 
числе субъектами выступают государственные предприя-
тия и негосударственные юридические лица.

Должность уполномоченного входит в систему феде-
ральных государственных органов и подотчетна Прези-
денту Российской Федерации. Уполномоченный выпол-
няет достаточно важные функции, поскольку в наше время 
предпринимателей становится все больше и больше, однако 
в связи с тем, что законодательство в сфере предпринима-
тельской деятельности является несовершенным, проис-
ходит значительное нарушение прав и свобод предпри-
нимателей. Введение данной должности и расширение ее 
прав ведет к тому, что права предпринимателей будут за-
щищены наиболее лучшим способом, что повлияет на рост 
предпринимательской деятельности в Российской Федера-
ции. Защита прав и свобод предпринимателей развивается 
не только на федеральном уровне, но и на региональном, 
опять же благодаря тем действиям, которые производит 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены по-
ложения, которые связаны с процессуально-правовым ста-
тусом представителя в арбитражном судопроизводстве, 
а также задачи и установленные положения об Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
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Исследуя уголовно-исполнительное законодательство 
стоит отметить, что оно предусматривает принцип 

отбывания наказания в виде лишения свободы в исправи-
тельном учреждении. Этот принцип гарантирует отбыва-
ние наказания и осуществляет карательно-воспитатель-
ный процесс.

Так суд при выборе и назначении наказания и учре-
ждения предполагает, что во время отбывания наказа-
ния осужденный исправится. Кроме того, при назначении 
наказания суд учитывает тяжесть совершенного деяния 
и характер, личные качества подсудимого. Согласно этим 
пунктам, осужденные к лишению свободы разделяются 
по определенным исполнительным учреждения.

Отметим, что характеристики осужденных и их разде-
ление по уголовно-исполнительным учреждениям не явля-
ется конкретной классификацией. Это можно рассматри-
вать с той стороны, что изменения личности осужденного 
к лишению свободы в момент отбывания наказания нельзя 
предвидеть.

Кроме того, осужденные к лишению свободы могут под-
вергаться различным воздействиям со стороны других осу-
жденных, также они могут изменять восприятие к своему 
наказанию. В связи с чем, в законодательстве предусмо-
трена возможность изменения исправительного учрежде-
ния в момент отбывания наказания осужденным.

Изменение исправительного учреждения происходит 
путем перевода осужденного из одного учреждения в дру-
гое основываясь на его качества личности и т. п.

Так можно отметить, что «законодатель устраняет дис-
пропорцию между объемом кары, необходимым для ис-
правления лица, и фактически складывающимся путем 
корректирования объема кары в зависимости от степени 
общественной опасности совершенного преступления и со-
циально-нравственной характеристики личности осужден-
ного. Практически в этих случаях достигается необходимое 
дозирование кары и воспитания» [1 с. 36].

Однако, учитывая, что осужденному могут изменять ис-
правительное учреждение в связи с тем, что его восприятие 
к наказанию, характеристики личности и т. п. изменяются, 
возникает проблема эффективности изменения исправи-
тельного учреждения.

Некоторые исследователи рассматривают изменение 
учреждения как способ ресоциализации и гуманизации ис-
полнения наказания в виде лишения свободы.

В свою очередь, исследуя информацию по данному во-
просу, можно прийти к неоднозначному выводу, что с од-
ной стороны изменения исполнительного учреждения яв-
ляется положительной процедурой, а с другой стороны она 
имеет определенные проблемы в деятельности, недостатки.

Так например, некоторые сотрудники, считают, что про-
блемой является правовое обеспечение данного института, 
трудовое, методическое, кадровое и финансовое обеспе-
чение.

На основании чего, «характеризующие основные пара-
метры эффективности применяемого в стране института 
изменения вида исправительного учреждения, дают осно-
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вание для признания наличия не вполне благополучных 
тенденций. Их очевидное и рельефное проявление в по-
следние годы обусловливает необходимость пересмотра 
некоторых подходов к практике его применения и внесе-
ния изменений в действующее законодательство» [2, с. 112].

В связи с тем, «что в последние годы наблюдается тен-
денция к сокращению числа переведенных осужденных 
в колонии-поселения в порядке ст. 78 УИК РФ, экспертам 
было предложено дать объяснение этому явлению.

«Главной причиной является конкуренция данного 
института с другими поощрительными институтами и, 
прежде всего, с институтом «условно-досрочное освобо-
ждение», поставленным экспертами в ранжирном ряду 
на первое место» [2, с. 113].

Уступает «в конкуренции данный институт и институту 
«изменение условий содержания в пределах одного испра-
вительного учреждения. Менее важен, нежели институт из-
менения вида исправительного учреждения, институт «за-
мены неотбытой части наказания более мягким» [3, с. 52].

Причина сокращения числа переведенных осужденных 
заключается в «сложности процедуры перевода».

Среди других причин выделяются:
а) «увеличение доли осужденных за тяжкие и особо тяж-

кие преступления», среди которых претендентов на пере-
вод, как правило, меньше, чем среди осужденных за пре-
ступления небольшой и средней тяжести, и

б) «потерю среди осужденных «авторитета» данного 
вида поощрения». Нетрудно заметить, что большая часть 
причин сокращения числа переведенных в колонии-посе-
ления носит объективный характер, которые так или иначе 
связаны с тенденциями общего характера, проявляющи-
мися в рамках всей уголовно-исполнительной системы 
[3, с. 53].

Данные проблемы говорят о том, что изменить суще-
ствующее положение с применением института измене-
ния вида исправительного учреждения могут меры, прежде 
всего, правового и организационного характера.

Определенный интерес представляют суждения экспер-
тов относительно пути, по которому должно идти развитие 
института изменения вида исправительного учреждения.

Подводя итог, отметим, что основные способы улучше-
ния и развития института являются:

— совершенствование законодательства;
— расширение перечня осужденных, не подлежащих 

переводу в колонию-поселение;
— укрепление взаимодействия между правоохрани-

тельными органами (уголовно-исполнительная си-
стема, органы внутренних дел, прокуратура, ФСБ, 
Следственный комитет), а также судами;

— расширение системы критериев изменения вида ис-
правительного учреждения;

— изменение порядка перевода.
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Цифровые ресурсы, используемые в сфере банкротства  
в Российской Федерации
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В данной статье анализируется эффективность цифровых ресурсов, используемых в сфере банкротства в России, 
а также излагаются предложения по усовершенствованию данных ресурсов для их более практикоориентированного при-
менения.
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Введение
Актуальность данной темы заключается в том, 

что цифровизация, сформировавшаяся на основе научно-
технологического прогресса, стала неотъемлемой частью 

современной жизни. Развитие новых технологий опережает 
развитие многих сфер жизни, в том числе развитие права.

Данный тезис подтверждается тем, что во многих го-
сударствах несколько лет подряд планировалось разви-
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тие электронных платформ для осуществления дистан-
ционных судебных слушаний для разрешения проблемы 
доступа лиц к правосудию. Однако реальное воплощение 
данной идеи было произведено в некоторых странах лишь 
в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда офлайн-
доступ к правосудию оказался недоступен [9].

Таким образом, новые технологии, ввиду высокого 
уровня затратности их создания и обслуживания, вводятся 
либо совершенствуются в правовой среде часто лишь в слу-
чае крайней необходимости, что существенно затрудняет 
работу юристов и снижает эффективность использования 
правовых инструментов для граждан и самого государства.

Именно в этой связи необходимо совершать постоян-
ный мониторинг и анализ цифровых ресурсов на предмет 
их эффективности и необходимости введения либо совер-
шенствования, что и является предметом настоящего ис-
следования.

Российская Федерация является одной из стран, уровень 
цифровизации которой в сфере права является достаточно 
высоким. В нашем государстве используется множество 
платформ для совершения юридических действий элек-
тронным способом. Например, в России еще в 2011 году 
был принят Федеральный закон «Об электронной подписи» 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ [1], что указывает на необходимость 
регулирования использования самой электронной подписи.

В России действует портал «Госуслуги» [4], регистрация 
на котором производится либо в Многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (Далее — МФЦ), либо на самом сайте с указанием пас-
портных и иных персональных данных лица, доступ к ко-
торому предоставляется только после проверки государ-
ственными органами указанных данных. Данный портал 
дает возможность пользоваться государственными услу-
гами удаленно: подать заявление на регистрацию юридиче-
ского лица, сменить регистрацию по месту жительства и т. п.

Каждый федеральный государственный орган обладает 
своим официальным сайтом, на котором производится 
публикация новостей, контактов «Горячей линии», а также 
обеспечена возможность производить юридические дей-
ствия в рамках самого сайта. Например, на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы России каждое лицо 
имеет возможность заказать выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц для проверки контра-
гента, а в «Личном кабинете» гражданин имеет возмож-
ность полностью удаленно подать заявление на получение 
налогового вычета либо оплатить имеющиеся налоговые 
задолженности [5]. Сайт Росреестра России [6] позволяет 
дистанционно заказать и получить выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости.

В сфере банкротства активно применяется использо-
вание системы «Картотека арбитражных дел» [7], которая 
позволяет знакомиться с индивидуальными правовыми 
актами, удаленно направлять документы в арбитражные 
суды, с 2020 года — принимать участие в дистанционных 
судебных слушаниях и т. п.

Помимо онлайн-судов в сфере банкротства применя-
ются такие частные системы, как, например, Помощник ар-
битражного управляющего [8] и Единая система по веде-
нию процедур банкротства «Bankro. TECH» [10], которые 
позволяют сократить время арбитражного управляющего 
на составление отчетов о процедуре, провести собрания 
кредиторов в режиме онлайн и т. п.

Крайне удобным для юриста в сфере банкротства явля-
ется сайт Единого федерального реестра сведений о банк-
ротстве (Далее — ЕФРСБ) [11], позволяющий отслеживать 
информацию о банкротствах иных лиц, а также своевре-
менно соблюдать требования Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(Далее — Закон о банкротстве) [2] о необходимости опуб-
ликования сведений о движении каждого дела о банкрот-
стве. Аналогичную функцию выполняет раздел «Банкрот-
ства» на портале газеты «КоммерсантЪ» [3].

На 2021 год стоимость публикации в ЕФРСБ составляет 
902,51 рубля. Арбитражный управляющий обязан публи-
ковать все установленные Законом о банкротстве сведения 
на данном ресурсе.

Стоимость публикации в газете «КоммерсантЪ» зави-
сит от числа текстовых элементов сообщения, и составляет 
200,16 рублей за один квадратный сантиметр объявления. 
Арбитражный управляющий обязан публиковать на дан-
ном ресурсе значительно меньше сведений, чем в ЕФРСБ, 
однако значимым в данном исследовании является то, 
что к таковым относятся сообщения о торгах.

С учетом стоимости квадратного сантиметра объявле-
ния публикации в газете «КоммерсантЪ», стоимость сооб-
щения о торгах, в которое должно включаться, в том числе, 
полное описание процедуры торгов и имущества, на прак-
тике в среднем составляет от 10 000 рублей до 100 000 рублей.

Если учитывать тот факт, что целями Закона о банк-
ротстве является максимально возможное сокращение 
расходов конкурсной массы для распределения денежных 
средств между кредиторами, а сообщения в газете «Ком-
мерсантЪ» дублируются в ЕФРСБ, остается логически не-
объяснимым высокие затраты на совершение публикаций 
в газете «КоммерсантЪ». Данная обязанность арбитраж-
ного управляющего противоречит основным целям банк-
ротства, в связи с чем полагаем необходимым упразднение 
обязанности арбитражного управляющего публиковать 
сведения в газете «КоммерсантЪ».

Иным вариантом устранения данной проблемы может 
являться установления фиксированной стоимости публи-
кации в газете «КоммерсантЪ» за каждое сообщение, рав-
ное 902,51 рубля.

Еще одним удобным элементов цифровизации в рам-
ках дел о банкротстве является то, что торги в рамках дела 
о банкротстве полностью перенесены в электронный фор-
мат. На данный момент существует несколько торговых 
площадок, которые занимаются сопровождением тор-
гов, что сокращает время как для участников торгов, так 
и для арбитражного управляющего.
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Однако в рамках дел о банкротстве достаточно частым 
случаем является оспаривание результатов торгов, а также 
подача жалоб на арбитражных управляющих либо пло-
щадки, занимающиеся торгами. Причинами спора в часто 
являются несогласие участников торгов с выявленной оче-
редностью принятия участия в торгах. Данные споры тре-
буют дополнительных ресурсов самой банкрота, а также 
лиц, несогласных с результатами торгов (участие в спо-
рах, время на написание правовых документов, судебные 
издержки).

Так как банкротство как таковое направлено на со-
кращение издержек банкрота, то наличие самих споров 
является существенной проблемой. Разрешить данную 
проблему имеет возможность путем применения к пло-
щадкам, осуществляющим торги в рамках дела о банкрот-
стве, блокчейн-технологий, которые позволяют увидеть 
информацию обо всех действиях, проведенных участни-
ками системы.

Публикация отчетов о действиях участников системы, 
во-первых, существенно снизит количество споров в дан-
ной области, и, во-вторых, позволит судам и Федеральной 
антимонопольной службе часть споров разрешать в упро-
щенном порядке. Такой порядок действий существенно 
снизит издержки всех лиц, участвующих в торгах и после-
дующих спорах, а также позволит арбитражному управ-
ляющему направить свои ресурсы на те сферы, которые 
требуют более тщательного внимания.

Таким образом, в сфере банкротства применяются 
технологии, значительно упрощающие работу всех лиц, 
участвующих в процедуре банкротства, однако уровень 
эффективности и необходимости усовершенствования 
каждой из них необходимо рассматривать отдельно. По-
лагаем, что в первую очередь корректировке подлежит 
Закон о банкротстве в части необходимости публикаций 
в газете «КоммерсантЪ», а также системы торговых элек-
тронных площадок, которые занимаются торгами в рам-
ках дел о банкротстве.
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Предпринимательство входит в экономическую систему, 
где существует под воздействием внешней среды. Оно 

взаимодействует со всеми другими подсистемами, непо-
средственно и с государственной подсистемой. Государ-

ственную поддержку малого бизнеса большинство ученых 
рассматривают как специфическую форму государствен-
ного регулирования предпринимательской деятельности. 
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В ее осуществлении задействованы правовые, организа-
ционные и экономические формы.

Система поддержки малого бизнеса представляется 
с двух позиций:

1. Субъекты малого бизнеса занимают центральное 
место в системе поддержки. Субъектами малого пред-
принимательства могут выступать государственные и го-
сударственные и некоммерческие неправительственные 
организации, которые обеспечивают выгодные и благопри-
ятные условия не только для существования внешней, но и, 
непосредственно, внутренней среды малого бизнеса, слия-
ние с которыми увеличивают стабильность и благоприят-
ность внешней среды.

2. Представляется возможным исходить из основных 
направлений деятельности государства по созданию бла-
гоприятных условий для развития малого бизнеса. Всесто-
ронний анализ различных подходов к данной проблематике 
свидетельствует о том, что политика поддержки малого биз-
неса для ускорения экономического роста исходя из созда-
ния хороших торговых условий, в основе своей содержит 
не только материальную поддержку, но и нематериальную 
в таких направлениях [8, c. 25]:

1) содействие увеличения занятости населения;
2) государственное содействие научных исследования 

и разработок;
3) развитие НПА в сфере малого предпринимательства, 

развитие инфраструктуры;
4) оптимизация инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого предпринимательства;
5) совершенствование системы налогообложения и ци-

фровизация малого бизнеса;
6) предоставление субсидий, субвенций, льгот и гран-

тов в сфере научных разработок;
7) ФЦП.
За последние 2 года по причине пандемии COVID-19 

государством также были приняты немаловажные шаги 
по поддержке малого бизнеса, среди которых:

1. Остановились проверки малого бизнеса.
2. Мораторий на  возбуждение дел о  банкротстве. 

Данный мораторий сохранил не только рабочие места, 
но и сами предприятия.

3. Отсрочка на уплату налогов, авансовых платежей 
и страховых взносов.

4. Право на отсрочку выкупных платежей на срок 
от шести месяцев до одного года, если предприниматель 
приобретает арендуемое государственное или муници-
пальное имущество.

5. Создание Комиссии. Комиссия вела обсуждение про-
блем, непосредственно, с предпринимателями.

6. Предоставление возможности приобретения муни-
ципального и государственного имущества.

7. Создание Комитета по малому и среднему предпри-
нимательству. Данный Комитет должен заниматься регла-
ментацией обеспечения поддержки малого бизнеса.

8. Право на отсрочку оплаты штрафов (180 дней).

9. Годовая рассрочка на взыскания задолженности 
по налогам, сборам, а также страховым взносам или кре-
дитному договору (до 15 000 000р.) [2, c. 84].

Таким образом, малый бизнес гибко реагирует на из-
менения рыночных условий, быстро и эффективно запол-
няет неиспользуемое ресурсное пространство, предот-
вращает монополизацию рынка и создает новые рабочие 
места, что особенно важно в условиях экономического кри-
зиса. Однако эффективность деятельности малого и сред-
него бизнеса в наше время во многом зависит от система-
тической и комплексной государственной поддержки [6].

Значимость развития малого и среднего предприни-
мательства для экономики страны подтверждает и Стра-
тегия развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 г., которая была 
принята в 2016 г.

Целевым ориентиром стало увеличение доли субъек-
тов малого и среднего предпринимательства с целью инно-
вационного развития и улучшения отраслевой структуры 
экономики, а также социального развития и обеспечения 
стабильно высокого уровня занятости. Стратегия направ-
лена на координацию органов власти всех уровней, орга-
низаций инфраструктуры поддержки и субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В документе закреплены ключевые индикаторы дости-
жения цели:

— увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних пред-
приятий по отношению к 2014 г.;

— увеличение в 2 раза производительности труда в сек-
торе малого и среднего предпринимательства по от-
ношению к 2014 г.;

— увеличение доли обрабатывающей промышленно-
сти в обороте сектора малого и среднего предпри-
нимательства до 20 %;

— увеличение доли занятых на  субъектах малого 
и среднего предпринимательства до 35 %. Особое ме-
сто в комплексе стратегических документов по раз-
витию малого и среднего предпринимательства за-
нимает национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», на период 
с 2019 до 2024 гг.

Целевыми показателями к 2024 г. являются численность 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
(25 %), доля малого и среднего предпринимательства в ВВП 
(32,5 %,) доля экспорта субъектов малого и среднего пред-
принимательства в общем объеме несырьевого экспорта 
(10 %). Национальный проект предлагает меры по под-
держке предпринимательства на каждом этапе жизненного 
цикла развития бизнеса — от появления идеи до выхода 
на экспорт. Согласно Федеральному закону РФ № 209-ФЗ 
субъекты малого и среднего предпринимательства имеют 
право на получение различных форм государственной под-
держки: финансовой, гарантийной, имущественной, ин-
формационной, консультационной, в области образования, 
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в области инноваций и промышленного производства, ре-
месленничества, внешнеэкономической деятельности, сель-
скохозяйственной деятельности.

Согласно федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» государство регулирует отношения, 
возникающие между юридическими лицами, физическими 
лицами, органами всех уровней государственной власти 
Российской Федерации, в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства, определяет понятия субъектов 
малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, виды и формы такой поддержки.

Непосредственно этот федеральный закон и регламен-
тирует формы взаимодействия между органами местного 
самоуправления и субъектами малого предприниматель-
ства, описывая полномочия органов муниципальной вла-
сти, касающихся вопросов развития данной экономиче-
ской сферы.

В целях поддержки предпринимательских структур 
в декабре 2019 г. был принят Национальный проект «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». Этот до-
кумент разработан для всесторонней поддержки малого 
и среднего бизнеса и включает в себя: развитие и совершен-
ствование законодательства Российской Федерации в сфере 
бизнеса; развитие микрофинансовых организаций, с по-
мощью которых заемные средства будут предоставляться 
на льготных условиях, развитие гарантийных организаций 
в субъектах Российской Федерации, которые будут помо-
гать привлекать кредитные ресурсы, которые в свою оче-
редь будут подкреплены поручительствами и гарантиями; 
предоставление грантов малым и средним предпринима-
тельствам для производства инновационной продукции; 
распространение предпринимательства путем проведения 
информационной кампании [4].

Анализ положений этого проекта содержит ряд крити-
ческих замечаний.

Наиболее важным из них является то, что он имеет сле-
дующее несоответствие: «одни лица получают средства, 
а другие — несут ответственность за достижение целей» 
[7]. То есть, лица, ответственные за распределение средств 
не могут этого сделать, так как не владеют информацией 
о деятельности их получателей. Как показывает статистика, 
не смотря на меры поддержки, предоставляемые государ-
ством, доля малого и среднего бизнеса продолжает сни-
жаться [7].

Можно предположить, что это происходит из-за того, 
что меры поддержки, предлагаемые государством, не в пол-
ной мере реализуются в реальной жизни. Многие пред-
приятия остаются без материальной помощи и вынуждены 
закрываться и уходить с рынка. Если обобщать всё выше-
сказанное, то можно сказать, что в период пандемии го-
сударство предоставило большое количество мер по под-

держке предпринимательства, но они были недостаточно 
эффективны [5, c. 213].

К формам государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства также можно отнести:

1. Информационно-консультационная поддержка — 
оказание информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства по во-
просам бухгалтерского учета, получения финансовой под-
держки, маркетинга, аудита и др. Цель данной поддержки: 
Содействие субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в развитии бизнеса, в выходе на зарубежные рынки, по- 
иске деловых партнеров, продвижении продукции за ру-
бежом и др., а также содействие в проведении семинаров, 
обучающих курсов, лекций и т. д.

2. Кадровая поддержка — создание условий для под-
готовки кадров для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или их дополнительного профессионального 
образования; учебно-методическая и научно-методическая 
помощь субъектам малого и среднего предприниматель-
ства. Цель которой заключается в повышение уровня про-
фессиональной подготовки и переподготовки квалифици-
рованных кадров для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Отметим, что с 6 апреля 2022 года для обеспечения ста-
бильности экономики в исключительных случаях (при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
существенном изменении курса рубля и подобных обстоя-
тельствах) введен мораторий на возбуждение дел о банк-
ротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на шесть 
месяцев. Со дня введения в действие моратория в силу 
прямого указания закона исполнительное производство 
по имущественным взысканиям по требованиям, возник-
шим до введения моратория, приостановились.

Также с 6 апреля 2022 смягчили ответственность для ма-
лых и микропредприятий:

— их штрафуют на суммы, которые предусмотрены 
для ИП, а не для организаций;

— если штраф для ИП не предусмотрен, компания за-
платит от половины минимального до половины 
максимального штрафа для организаций. Если раз-
мер санкции фиксированный, назначат 50 % от него.

Считаем, что дальнейшие усилия для совершенство-
вания государственной политики по поддержке малого 
и среднего предпринимательства должны быть направ-
лены на:

— реализацию комплекса мер по целевой и специали-
зированной государственной поддержке ориенти-
рованных на рост МСП;

— усиление внимания к программам инноваций, экс-
порта и инвестиций;

— проведение национальной кампании по повышению 
осведомленности о предпринимательстве;

— устранение барьеров для предпринимательства пу-
тем оптимизации налогообложения;
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— улучшение доступа МСП к финансированию путем 
расширения спектра финансовых инструментов [3, 
c. 117].

Для развития малого и среднего предпринимательства 
необходимо объединение усилий и согласованные действия 
органов государственной власти и органов местного само-
управления муниципального образования, организациями 
поддержки малого и среднего предпринимательства, об-
щественных объединений и некоммерческих организаций 

предпринимателей, субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Результатом взаимодействия должно стать 
развитие нормативно-правовой базы поддержки МСП, фи-
нансовых механизмов и механизмов имущественной под-
держки малого предпринимательства [4, c. 292].

Поддержка со стороны государственных органов про-
сто необходима, так как расширение бизнеса и создание до-
полнительных рабочих мест соответствует не только част-
ным интересам, но и интересам общества и государства.
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Процессуальный договор как средство повышения эффективности 
цивилистического процесса

Сорокин Артем Андреевич, студент магистратуры
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Судебная система является государственным инсти-
тутом, который призван разрешать социальные кон-

фликты, возникающие в обществе. Граждане и юриди-
ческие лица, обращающиеся в суд за судебной защитой, 
ожидают получить в разумные сроки мотивированное 
и справедливое судебное решение, которое бы разрешило 
назревший конфликт.

В связи с этим, государства и ученые-процессуалисты 
всегда озабочены тем, чтобы создать такую процедуру су-
дебной защиты, которая смогла бы эффективно разрешать 
споры, возникающие внутри общества.

Именно поэтому законодатель так часто проводит ре-
формы цивилистического процесса, а ученые в рамках 

своей деятельности предлагают различные варианты усо-
вершенствования процедуры судебной защиты. В конеч-
ном счете, все сводится к одной цели — создать эффек-
тивную судебную систему. Под данным понятием следует 
понимать как эффективную систему устроения судов (су-
доустройство), так и систему процессуальных правил (су-
допроизводство). В рамках данной статьи мы ограничимся 
лишь рассмотрением возможности повышения эффектив-
ности судопроизводства по гражданским и арбитражным 
спорам, т. е. цивилистического процесса.

Что же следует понимать под эффективностью циви-
листического процесса и как повысить данную эффектив-
ность?
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С. А. Курочкин предлагает рассматривать в качестве 
критерия эффективности гражданского судопроизвод-
ства степень достижения установленных законом целей. 
При этом эффективность включает в себя экономичность 
и оптимальность, характеризующие реализацию целей 
с минимально необходимыми издержками. Поэтому выс-
шие российские судебные инстанции в оценке эффективно-
сти судебной деятельности ставят акцент на минимизации 
издержек, прежде всего временных. Степень экономично-
сти судебной деятельности, достижения результата судо-
производства с оптимальными издержками также может 
быть признана критерием его эффективности [3].

Мы согласны с данным подходом и считаем, что целью 
цивилистического процесса является справедливое судеб-
ное разбирательство, которое осуществляется с минималь-
ными издержками.

Достичь данной цели возможно лишь путем построе-
ния такой процессуальной формы, которая максимально 
учитывает интересы потенциальных сторон судебного раз-
бирательства.

Конструирование цивилистического процесса в со-
ответствии с ранее указанными целями возможно лишь 
двумя путями.

Первый путь заключается в создании правовых норм, 
которые бы старались учесть все возможные интересы по-
тенциально конфликтующих сторон, создать для них такие 
условия, при которых они смогли бы получить справедли-
вое судебное разбирательство с минимальными для них из-
держками. В этом варианте построения цивилистического 
процесса ключевая роль предоставлена законодателю, кото-
рый и должен создавать правовые нормы, предполагая ин-
терес участников судопроизводства. Метод правового ре-
гулирования при таком подходе можно охарактеризовать 
как императивный. При таком подходе, в цивилистическом 
процессе преобладают публичные начала, т. к. частный ин-
терес учитывается только при разработке правовых норм, 
сами субъекты не могут принципиально влиять на изме-
нение данных норм.

Второй путь заключается в создании законодателем мак-
симального количества диспозитивных норм, которые да-
дут участникам судопроизводства определенную свободу 
действий. При таком подходе следует допустить возмож-
ность заключения процессуального договора, а также рас-
ширить зону его применения, в результате чего стороны 
с помощью соглашений смогут сами конструировать нуж-
ную им процессуальную процедуру. При данном походе 
в цивилистическом процессе преобладает частное начало.

Стоит отметить, что данные походы являются своего 
рода «абсолютными полюсами» и не воплотимы полно-
стью. Необходимо найти баланс между данными подхо-
дами и сочетать с одной стороны стабильность и властное 
начало цивилистического процесса (императивное регули-
рование), а с другой дать возможность сторонам во многом 
самим определять, исходя из их собственного интереса, то, 
как должна быть выстроена судебная процедура.

На данный момент цивилистический процесс в России 
тяготеет к императивной модели, а значит, не вполне эф-
фективно выполняет определенные нами ранее задачи гра-
жданского судопроизводства.

По нашему мнению, повысить его эффективность воз-
можно путем расширения применения конструкции про-
цессуального договора.

Понятие процессуального договора не закреплено за-
конодательно. Однако под таким договором можно пони-
мать волеизъявление заинтересованных лиц, направлен-
ное на выбор формы защиты права (судебная, внесудебная 
юрисдикционная, внесудебная неюрисдикционная) и (или) 
порядка урегулирования и (или) разрешения как будущего, 
так и возникшего правового спора [1].

Можно выделить следующие преимущества процессу-
ального договора:

1. Процессуальный договор сможет внести гибкость 
в отправление правосудия и в ход судебных процедур [2].

2. С точки зрения экономического анализа права, сто-
роны при заключении процессуального договора будут ве-
сти себя как рациональные экономические агенты, стре-
мящиеся максимизировать уровень своей выгоды [4]. 
Соответственно, если они приходят к соглашению, то дан-
ное соглашение наиболее выгодно для них и позволяет мак-
симально минимизировать издержки сторон, связанные 
с рассмотрением спора.

3. Внедрение процессуального договора в российский 
цивилистический процесс сделает его более привлекатель-
ным с точки зрения применимого права в коммерческих 
договорах как для российского бизнеса, так и для ино-
странных компаний осуществляющих свою деятельность 
на территории России.

4. Процессуальный договор позволит снизить объем 
судебной нагрузки, т. к. он даст заинтересованным лицам 
большую самостоятельность в определении формы защиты 
права, а также порядка и условий ее реализации для умень-
шения количества судебных заседаний, снижения вероят-
ности обжалования судебных актов и сокращения споров, 
возникающих при принудительном исполнении [1].

Стоит отметить, что вышеперечисленные преимущества 
удастся извлечь лишь при довольно хорошо проработан-
ном конструировании норм, регламентирующих процессу-
альный договор, а также разумном его применении заин-
тересованными сторонами.

Таким образом, внедрение процессуального договора 
в цивилистический процесс России положительно ска-
жется на его эффективности, т. к. с помощью такой право-
вой конструкции появляется возможность приблизиться 
к максимальной реализации интересов потенциальных 
сторон спора. Тем самым создается такая процессуальная 
процедура, которая способна гарантировать справедливое 
судебное разбирательство, осуществляемое с минималь-
ными издержками, а значит, такой цивилистический про-
цесс можно считать эффективным.
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В статье рассматриваются проблемы институционального определения права информационной безопасности. При-
ведены существующие в литературе аргументы по данному вопросу, высказаны критические замечания на этот счет. 
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Информация сегодня — одна из наибольших челове-
ческих ценностей. Ученые указывают, что современ-

ный мир сегодня стоит перед необходимостью осознания 
и принятия исторического вызова, связанного с вступле-
нием человечества в эпоху формирования мирового инфор-
мационного сообщества. Современные информационные 
технологии существенно изменяют не только структуру 
экономики, но и образ жизни, образ мышления людей, ме-
ханизмы функционирования общественных институтов, 
институтов государственной власти. Они становятся дей-
ственным фактором общественного развития [1, с. 5]. Дея-
тельность в области информационной безопасности при-
звана обеспечить достойный ответ России на исторический 
вызов, защиту законных интересов граждан, общества и го-
сударства в информационной сфере.

Одновременно мы наблюдаем усиление угроз безопасно-
сти Российской Федерации в информационной сфере. От-
мечается и стремление ряда стран к доминированию в ми-
ровом информационном пространстве, вытеснению России 
с внешнего и внутреннего информационного рынка. Широ-
кое распространение информационных технологий способ-
ствует появлению новых угроз конституционным правам 
и свободам граждан, безопасности Российского государ-
ства в целом [2, с. 25].

В то же время, информационная безопасность — отно-
сительно новое явление, как для российской, так и для ме-
ждународной правовой системы. Мы усматриваем у мас-
сива норм права, регулирующих вопросы обеспечения 
информационной безопасности, признаки относительной 
однородности и системности. Специфика предмета право-
вого регулирования (отношения в сфере обеспечения ин-

формационной безопасности) и особенности правового 
подхода к регулированию общественных отношений, в ко-
тором преобладают императивные нормы права, запреты 
и предписания, позволяют большинству авторов говорить 
об обособленности указанных норм в институт или подот-
расль права, хотя сама такая их обособленность представ-
ляется авторами различным образом.

Многие авторы, например, А. К. Киселев, Д. В. Соро-
кин и другие просто постулируют обозначение системы 
норм в сфере обеспечения информационной безопасности 
как институт информационного права [3, с. 65], [4, с. 11] 
поскольку это им представляется очевидным, не предлагая 
каких-либо доказательств для такого вывода.

Иногда ученые обосновывают институциональность 
норм права об обеспечении информационной безопасно-
сти их обособленностью и стоящими перед ними специфи-
ческими задачами, однако прямо право информационной 
безопасности институтом (подотраслью) информацион-
ного права и не именуют [5, с. 32].

Другие же авторы выделяет в качестве самостоятельной 
подотрасли информационного законодательства законода-
тельство в области обеспечения информационной безопас-
ности с учетом определения самостоятельности предмета 
и комплексности применяемых методов правового регу-
лирования, однако не всегда говорят о самостоятельности 
права информационной безопасности как института (под-
отрасли) самого информационного права.

Отдельные исследователи все-таки именуют право 
в сфере обеспечения информационной безопасности под-
отраслью информационного права, представляющей со-
вокупность правовых норм, регулирующих общественные 
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отношения по защите национальных интересов в инфор-
мационной сфере (жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства на сбалансированной основе) 
от угроз. Предметом здесь выступает информационная без-
опасность, а объектом — общественные отношения, свя-
занные с ее обеспечением [6, с. 88].

И. М. Рассолов придерживается позиции о выделе-
нии права информационной безопасности в качестве осо-
бого института в составе информационного права, исходя 
из особенностей общественных отношений в сфере обес-
печения информационной безопасности, урегулированных 
информационным правом, применяемых методов и средств 
правового регулирования и т. п. [7, с. 38]. И. Л. Бачило также 
относит институт информационной безопасности к общим 
правовым институтам информационного права [8, с. 127]. 
Схожую позицию и аргументацию несколько ранее пред-
ставлял и В. А. Копылов [9, с. 219]. Множество субинсти-
тутов и суботраслей выделяет в рамках информационного 
права и П. У. Кузнецов [10, с. 321].

Однако такой подход разделяется далеко не всеми ис-
следователями.

Так, П. Г. Андреев предлагает говорить об информаци-
онной безопасности как о новом правовом образовании, 
именуя его при этом «правовым обеспечением информа-
ционной безопасности» — подотраслью информационного 
права. Среди признаков правового обеспечения информа-
ционной безопасности как подотрасли информационного 
права он выделяет: обособленный предмет правового ре-
гулирования, логически связанная структура, особый пра-
вовой режим, комплексное использование отраслевых 
методов правового регулирования, высокая степень спе-
циализации и интеграции входящих в его состав право-
вых институтов, каждый из которых в свою очередь также 
имеет структуру (субинституты), единство цели правового 
регулирования (обеспечение информационной безопасно-
сти), единством комплексной природы подотрасли право-
вого обеспечения информационной безопасности и ком-
плексной природы информационного права, включенность 
правоотношений, связанных с обеспечением информаци-
онной безопасности, в состав отраслевых информацион-
ных правоотношений [11, с. 9].

В свою очередь, мы полагаем, что наименование «право-
вое обеспечение информационной безопасности» вряд ли 
уместно, поскольку право регулирует вопросы любого обес-
печения информационной безопасности (технического 
и технологического, организационного и проч.), а не только 
правового, хотя и исключительно правовыми средствами.

Наше мнение здесь выражается в следующем.
В первую очередь, мы исходим из понимания того об-

стоятельства, что вопрос о степени институализации 
указанных норм (выступает ли право информационной 
безопасности в качестве подотрасли или же института ин-
формационного права) очень оценочен: он зависит от мно-
жества выделяемых авторами критериев и свидетельствует 
не о целевой, методологической и предметной самостоя-

тельности указанных норм, сколько о степени их развито-
сти в обособленной системе, их месте в самом информа-
ционном праве.

Кроме того, обратим внимание на то обстоятельство, 
что авторами не дискутируется, как это нередко бывает, во-
прос о возможности признания информационного права 
комплексным институтом права (например, во взаимо-
связи с административным правом в части доступа к госу-
дарственной тайне или лицензионным разрешением на ту 
или иную деятельность по защите информации, с граждан-
ским правом в связи с правовым регулированием вопросов 
защиты прав на информационные продукты как на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, уголовным и уголов-
но-процессуальным правом в части киберпреступности 
и проч.). По нашему мнению, все-таки о комплексности 
здесь вряд ли можно вести речь, хотя теоретически такое 
правопонимание и не исключается.

В этой связи отдельные ученые полагают, что правовое 
обеспечение информационной безопасности базируется 
на совокупности институтов и норм информационного, 
конституционного, гражданского, административного 
и уголовного права, регулирующих отношения в области 
противодействия угрозам безопасности объектов нацио-
нальных интересов в информационной сфере [12, с. 146], 
причем его позицию активно поддерживают представи-
тели отраслевых наук, включая ученых-криминологов [13, 
с. 22]. По нашему же мнению, намного более принципиа-
лен сам вопрос о том, является ли право информационной 
безопасности самостоятельной системой обособленных 
норм права в рамках информационного права или же нет.

Скорее всего, решению такого вопроса должны пред-
шествовать выводы об 1) относительной обособленности 
указанных правовых норм и 2) об их однородности. К та-
ким выводам можно прийти на основании совокупности 
субъективных и объективных факторов.

В частности, однозначно к субъективным факторам 
мы относим относительно развитое законодательство, на-
личие некоторой практики его применения, существова-
ние развитой доктрины по данным вопросам, логическая 
связанность и структурность системы таких норм, их соб-
ственный функционал и целевые установки (единство цели 
правового регулирования (обеспечение информационной 
безопасности) и т. п.

В то же время, хотя в той или иной степени указанные 
субъективные критерии в нашем случае присутствуют, од-
нако приоритет все-таки должен быть отдан наличию двух 
объективных факторов, а именно, собственному предмету 
правового регулирования, обособленному от других пред-
метов в данной отрасли права, и особой методологии пра-
вового регулирования выделяемых общественных отно-
шений.

Собственный предмет правового регулирования здесь 
точно присутствует: это информационные отношения 
в сфере обеспечения информационной безопасности явно 
выделяются среди других видов информационных отно-



623“Young Scientist”  .  # 21 (416)  .  May 2022 Jurisprudence

шений по своему субъектно-объектному составу, факти-
ческим и юридическим действиям, особенностям возник-
новения, изменения и прекращения, целям и результатам 
среди других общественных отношений, регулируемых ин-
формационным правом.

Мы согласны с учеными, полагающими, что законода-
тельство в сфере информационной безопасности образует 
два блока, первый из которых включает нормы, устанав-
ливающие правовой режим информации, права, обязан-
ности, ответственность субъектов информационных от-
ношений, меры по созданию и обеспечению состояния 
информационной защищенности тех или иных объектов, 
а второй — нормы, устанавливающие требования к техни-
ческим средствам, сетям связи, условия передачи инфор-
мации и ко всему тому, что формирует их свойство обес-
печивать защищенность информации и в конечном счете 
защищенность самих объектов [14, с. 101].

Между тем, явно сложнее обстоит дело со спецификой 
метода правового регулирования.

Так, помимо обычных запретов и предписаний, в целом 
характерных для информационного права, здесь можно 
говорить, например, о санкционирующем метод право-
вого регулирования, который И. М. Рассолов определяет 
как такой способ, при котором законодатель предостав-
ляет тому или иному участнику информационных от-
ношений право самому принимать решения по интере-
сующим его проблемам, но эти решения в то же время 
должны быть санкционированы в установленном зако-
ном порядке [7, с. 50].

Мы полагаем, что одним из важнейших методов в праве 
информационной безопасности выступает метод огра-
ничений, который здесь обладает определенной универ-
сальностью, например, в части ограничения доступа к той 
или иной информации, ограничения распространения 
вредной информации и проч. В целом же, сам субъектно-
объектный состав правоотношений в сфере обеспечения 
информационной безопасности, основания возникновения 
данных отношений и их результаты, фактические и юри-
дически значимые действия сторон отношений позволяют 
нам сделать вывод о том, что правоотношение в сфере ин-
формационной безопасности явно следует считать само-
стоятельным типом информационных отношений.

Более того, к выводу об обособленности и системной 
самостоятельности права информационной безопасности 
также можно прийти по итогам исследования основных 
элементов юридической технологии в сфере обеспечения 
информационной безопасности: стратегии и тактики, юри-
дической техники (как совокупности средств) и ресурсо-
обеспеченности, внешних и внутренних (процессуальных) 
форм и режимов и т. п.

С учетом приведенных позиций вполне можно вести 
речь о праве информационной безопасности как о само-
стоятельном институте информационного права. Такого 
рода понимание будет способствовать успешной право-
творческой деятельности в сфере информационного права 
в будущем, облегчит систематизацию информационного 
права, его толкование и обеспечит эффективное примене-
ние норм об информационной безопасности.
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Баланс интересов сторон при отказе от исполнения договора и отказе 
от осуществления права по договору в предпринимательской деятельности

Сумкин Александр Васильевич, студент магистратуры
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Научная статья посвящена исследованию сохранения баланса интересов сторон при отказе от исполнения договора 
и отказе от осуществления права по договору в предпринимательской деятельности, а также о допустимости или не-
допустимости включения в договор тех или иных условий, которые регулирует право на такой отказ по гражданскому 
законодательству Российской Федерации.

Ключевые слова: отказ от исполнения договора, односторонний отказ от договора, исполнение договора, сторона 
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За последнее десятилетие в Гражданский Кодекс Россий-
ской Федерации [1] (далее — ГК РФ) было внесено мно-

жество изменений касающихся положений об обязатель-
ствах, в частности основных положений о договоре.

В частности, одним из нововведений стало внедрение 
норм касающихся общих положений об отказе от испол-
нения договора и отказе от осуществления права по дого-
вору (ст. 450.1 ГК РФ), тем самым закрепив возможность 
одностороннего отказа от исполнения обязательств, при-
нятых на себя сторонами по договору. Такое нововведе-
ние породило в правоприменительной и судебной прак-
тике отсутствие единообразия применения различных 
правовых норм, различные подходы к пониманию отказа 
от исполнения договора, путаницу схожих терминов: «од-
носторонний отказ от исполнения обязательства», «отказ 
от права», и прочее.

Под термином «договор» в ст. 420 ГК РФ понимается 
«соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязан-
ностей» [1]. Исходя из такого определения можно сделать 
следующий вывод, что ГК РФ трактует договор как разно-
видность сделки (ст. 153 ГК РФ).

Одним из основополагающих принципов договора яв-
ляется свобода договора, т. е. стороны договора вольны 
прописывать любые условия договора как предусмотрен-
ные, так и не предусмотренные нормативно-правовыми 
актами. Однако это не означает, что стороны могут про-
писать в своем договоре любые условия: если в норматив-
но-правовых актах прямо установлен запрет или недей-
ствительность каких-то положений или условий, таковые 
условия, если они были включены в договор, считаются 
изначально ничтожными с самого начала. Об этом указы-
вается и в п. 2 Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного суда от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе дого-
вора и ее пределах» [2].

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний от-
каз от исполнения обязательства и одностороннее измене-
ние его условий по общему правилу не допускаются, если 
иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами.

Пунктом 2 ст. 310 ГК РФ допускается возможность одно-
стороннего отказа от исполнения обязательства или их од-
ностороннего изменения при условии, что все стороны яв-
ляются субъектами предпринимательской деятельности, 

если это предусмотрено нормативно-правовыми актами 
или договором [4].

Сама статья 450.1 ГК РФ закрепив право на отказ от ис-
полнения договора и право на отказ от осуществления 
права по договору не содержит определений данных по-
нятий, ограничившись только указанием на саму возмож-
ность такого одностороннего отказа путем направления 
уведомления другой стороне о своих намерениях, если 
иной порядок не установлен законом или договором ме-
жду сторонами.

Следующий момент, на котором стоит заострить внима-
ние — это то обстоятельство, что в юридической практике 
сложились разные подходы к пониманию отказа от осу-
ществления права по договору. В самой статье 450.1 ГК РФ 
отсутствует определение такого понятия, поэтому в связи 
с отсутствием четких границ распространены два подхода 
к отказу от осуществления права по договору: активный 
и пассивный.

Активный подход предполагает, что сторона должна 
прямо непосредственно и недвусмысленно заявить об от-
казе от какого-то конкретного права, принадлежащего ей 
по закону или договору. Например, кредитор в целях со-
хранения платежеспособности должника выражает пись-
менно в своем уведомлении, актах приема-передачи или ак-
тах сверки об отказе от взыскания части неустойки.

Пассивный подход предполагает, что если одна из сто-
рон в течение длительного срока не использует свое право 
с момента его возникновения, то исходя из поведения дан-
ной стороны оно отказалось от своего права, предоставлен-
ного законом или договором. Типичным примером может 
служить такая ситуация, если кредитор по ранее возни-
кавшим просрочкам по договору требовал от должника 
оплаты неустойки, при очередном конкретном нарушении 
ее не потребовал.

Наиболее верным представляется первый подход по-
скольку согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ в случае отказа от ис-
полнения договора тот прекращает свое действие с момента 
получения данного уведомления, если иное не предусмо-
трено нормативно-правовыми актами или договором. 
В данном случае есть указание на общее правило сторона 
для отказа от исполнения договора должна совершить опре-
деленные действия: направить уведомление или другие дей-
ствия, которые предусмотрены в самом договоре.
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По мнению А. Ф. Пьянковой под балансом интересов 
сторон правоотношения следует понимать такое состоя-
ние договорного правоотношения, при котором стороны 
имеют равные возможности для реализации своих закон-
ных интересов [4, с. 242]. Иными словами, одна сторона 
при осуществлении своих прав не должны ставить другие 
стороны в крайне невыгодное положение.

Основополагающим условием при отказе от исполне-
ния договора по мнению автора является п. 4 ст. 450.1 ГК 
РФ, который закрепляет, что сторона, которая захотела вос-
пользоваться предоставленным правом на отказ от дого-
вора (исполнения договора), должна при осуществлении 
этого права действовать добросовестно и разумно в пре-
делах, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными 
правовыми актами или договором.

Так Верховный Суд РФ высказал свою позицию в Поста-
новлении Пленума от 23 июня 2015 г. № 25, что при опреде-
лении добросовестного поведения следует исходить из та-
кого поведения, которое ожидается от любого участника 
гражданского оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе 
в получении необходимой информации [5].

Именно такое условие по мнению автора является осно-
вополагающим для определения баланса интересов сторон 
при отказе от исполнения от договора или отказе от осу-
ществления права по договору. Сторона, которая заявила 
отказ от исполнения договора прежде всего не должна ста-
вить другие стороны договора в крайне невыгодное или тя-
желое положение.

Л. А. Чеговадзе отмечает, что отказ от исполнения обя-
зательства — неправомерное поведение должника. Именно 
поэтому допустимость отказа всегда обусловлена дополни-
тельными тяготами, налагаемыми на должника в целях за-
щиты интересов кредитора [6, с. 12].

На практике иногда стороны между собой договарива-
ются о том, что если одна из сторон реализует свое право 

на отказ от исполнения договора как по определенным при-
чинам, так и не мотивировано, то в случае выхода из до-
говора должна заплатить определенную сумму денежных 
средств. Установление в договоре условия об оплате опреде-
ленной сумме за отказ от исполнения договора по общему 
правилу не противоречит законодательству, следовательно, 
стороны могут оговорить размер такой оплаты в самом дого-
воре. Вместе с тем если сумма явно не соответствует небла-
гоприятным последствиям, вызванным отказом от испол-
нения обязательства или изменением его условий, и право 
требовать уплаты суммы в этом размере осуществлялось за-
ведомо недобросовестно, то в таком случае суд вправе отка-
зать в ее взыскании полностью или частично [7].

Другим примером может являться включение в дого-
вор условия о том, что если сторона направила уведомле-
ние об отказе от исполнения договора, то такой договор бу-
дет считаться расторгнутым по истечении определенного 
количества времени. Такое условие часто помогает другой 
стороне исправить свое положение. Например, в случае от-
каза от исполнения договора поставщиком по договору по-
ставки, другая сторона, пользуясь предоставленным сро-
ком, сможет найти себе нового поставщика.

Исходя из системного и логического толкования вы-
шеприведенных норм статей ГК РФ можно сделать вы-
вод, что право на отказ от исполнения от договора, равно 
как и отказ от осуществления права по договору не может 
быть установлено или предполагаться «по умолчанию»: 
оно должно быть ясно и недвусмысленно прописано в са-
мом тексте договора.

Как мы видим, ГК РФ предусматривает больше возмож-
ностей для включения условий в договор между субъектами 
предпринимательской деятельности, которые не предусмо-
трены законом или иными нормативно-правовыми актами. 
Стороны могут договориться о любых условиях, не проти-
воречащих законодательству, обеспечивая при этом равен-
ство своих возможностей и интересов.
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В статье авторы выявляют основные проблемы применения договора пожизненного содержания с иждивением. Ана-
лизируют толкование имеющихся законодательных норм. Проводят исследование судебной практики для устранения 
выявленных пробелов. Предлагают введение новых норм для предотвращения нарушений.
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В гражданском законодательстве Российской Федерации 
закреплено регулирование различных видов договоров, 

в том числе и договора ренты. Законное определение нахо-
дится в ч. 1 ст. 583 ГКРФ: «По договору ренты одна сторона 
(получатель ренты) передает другой стороне (плательщику 
ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты 
обязуется в обмен на полученное имущество периодиче-
ски выплачивать получателю ренту в виде определенной 
денежной суммы либо предоставления средств на его со-
держание в иной форме» [2]. Существует 3 формы ренты: 
постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное со-
держание с иждивением.

Согласно ст. 589 ГК РФ в качестве получателя постоян-
ной ренты может выступать как физическое лицо, так и не-
коммерческая организация [2]. Согласно же ст. 596 ГК РФ 
в качестве субъекта договора пожизненной ренты и дого-
вора пожизненного содержания с иждивением может вы-
ступать исключительно физическое лицо, соответственно 
срок ренты определен периодом жизни получателя [2].

С практической точки зрения договор пожизненного 
содержания с иждивением заключается чаще других форм 
данного договора. Это обусловлено тем, что договор предо-
ставляет обеим сторонам возможность удовлетворить свои 
потребности. Собственник имущества получает содержа-
ние, включающее в себя предусмотренные сторонами усло-
вия, а плательщик ренты получает в пользование недвижи-
мое имущество, как правило, по цене ниже, чем стоимость 
за предполагаемое имущество на рынке. Тем не менее, су-
дебная практика богата на дела о расторжении договора 
пожизненного содержания с иждивением.

Примером может решение Люберецкого городского 
Суда Московской области по иску о расторжении дого-
вора пожизненного содержания с иждивением и возврате 
недвижимого имущества собственнику [3]. Фабула дела 
такова: стороны заключили договор пожизненного содер-
жания с иждивением, где плательщик ренты должен был 
оказывать услуги по приготовлению еды, мытью и чистке 
посуды, влажной уборки комнат, стирке и глажке белья, 
проведению генеральной уборки, выполнении поручений 
подопечного и т. д.

В данном деле основанием расторжения договора, 
по мнению получателя ренты, является невыполнение от-
ветчиком своих обязанностей, а именно на отказ в проведе-
нии ремонта, отсутствие помощи. Однако фактические об-

стоятельства дела говорят об обратном: плательщик ренты 
добросовестно выполнял условия договора, что подтвер-
ждают доказательства в виде чеков, кассовых ордеров, пока-
заний свидетелей. Можно сделать вывод, что фактическое 
выполнение всех условий ответчика расходится с субъек-
тивными представлениями истца. Получатель ренты ссы-
лается на нарушение прав, потому что качество выполне-
ния условий его не устраивало.

Суду для вынесения решения пришлось исследовать 
и детализировать каждое обстоятельство, которое могло 
повлиять на разрешение спора, основываясь не на чеках 
и кассовых ордерах, а на показаниях свидетелей, обосно-
ваниях сторон.

Исходя из вышеперечисленного, стоит отметить алеа-
торность сделок, в которых каждая сторона несет риски [5, 
с. 5]. Данная характеристика и является одной из основных 
проблем договора ренты.

По нашему мнению, стоит защищать права плательщика 
ренты в договоре пожизненного содержания с иждивением, 
который выплачивает ренту и оказывает услуги, предусмо-
тренные соглашением. В случае расхождения мнений с про-
тивоположной стороной, он может ссылаться на документы 
о выплате сумм ренты, о фиксированной цене, которая ме-
няется только в случаях роста величины прожиточного 
минимума на душу населения. Существуют определенные 
сложности в доказывании факта выполнения услуг, пред-
усмотренных договором ренты.

Важно понимать, что именно относится к существен-
ным нарушениям обязательств плательщиком ренты. Не-
выполнение обязанностей означает, что плательщик ренты 
нарушил условия договора. Договор пожизненного содер-
жания с иждивение может содержать не только ежемесяч-
ную выплату, но и покупку продуктов и лекарств, уборку 
и т. д., поэтому при решении вопроса о расторжении дого-
вора в связи с невыполнением плательщиком ренты своих 
обязательств, стоит правильно понимать на какое невыпол-
нение ссылается получатель. Как пример: некачественная 
уборка в субъективном представлении получателя ренты 
не может быть оценена судом, как существенное наруше-
ние условий и выступать основанием для прекращения 
договора.

Кроме этого, важно обезопасить права получателя 
ренты. Получатель ренты не застрахован от негативного 
отношения плательщика ренты к нему. Наравне с этим пла-
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тельщик ренты может целенаправленно ухудшать положе-
ние или причинять вреда жизни и здоровью получателя 
ренты [4, с. 76–80]. Отсюда вытекает вопрос, какими же 
статьями руководствоваться, если причинен умышленный 
вред жизни или здоровью получателя ренты?

Согласно ст. 605 ГК РФ обязательства прекращаются, 
в случае существенного нарушения плательщиком ренты 
своих обязательств [2]. На наш взгляд, сравнить наруше-
ния обязательств, вытекающих из имущественных отноше-
ний и причинения вреда жизни или здоровью невозможно. 
Следовательно, мы считаем необходимым добавить статью, 

которая предоставит получателю ренты возможность тре-
бовать двойную сумму выплаченных рентных платежей 
за весь период действия договора ренты.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что договор ренты 
обладает уникальными особенностями, не присущими 
какому-либо другому договору. Для верного толкования 
имеющихся норм требуется конкретизация и объективная 
оценка действий сторон договора ренты для правомерного 
принятия решений судом. Договор пожизненного содер-
жания с иждивением для определенных правоотношений 
необходим и актуален, а поэтому нуждается в доработке.
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Проблемы обязательного назначения судебных экспертиз в действующем 
уголовно-процессуальном законодательстве
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Данная статья посвящена вопросам обязательного назначения судебных экспертиз в Уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Российской Федерации и внесению изменений в ст. 196 УПК РФ. Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что перечень случаев обязательного проведения экспертизы, зафиксированный в законе, в практической деятель-
ности заметно расширен, при этом в научных кругах отсутствует единое мнение по поводу совершенствования соот-
ветствующей правовой нормы. В статье анализируется правовая природа обязательных случаев назначения судебной 
экспертизы в уголовном судопроизводстве, систематизируется дополнительный перечень случаев обязательного назна-
чения судебной экспертизы. В качестве итогов предлагаются изменения в ст. 196 УПК РФ, закрепляющую расширенный 
перечень случаев обязательного назначения и производства судебной экспертизы.

Ключевые слова: уголовный процесс, следственные действия, судебные экспертизы, обязательное назначение судеб-
ной экспертизы.

Problems of Mandatory Appointment of Forensic Examinations  
in the Current Criminal Procedure Legislation

This article is devoted to the issues of the mandatory appointment of forensic examinations in the criminal procedure legislation of 
the Russian Federation and amendments to Art. 196 Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The relevance of this topic 
is due to the fact that the relevance of considering this problem is due to the fact that the list of cases of mandatory examination, fixed 
in the law, has been noticeably expanded in practice, while in the scientific community there is no consensus on improving the relevant 
legal norm. The article analyzes the legal nature of mandatory cases of appointment of a forensic examination in criminal proceedings, 
systematizes an additional list of cases of mandatory appointment of a forensic examination. As a result, changes are proposed in Art. 
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196 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which establishes an extended list of cases of mandatory appointment 
and production of a forensic examination.

Keywords: criminal procedure, preliminary investigation, forensics, the mandatory appointment of expertise.

В современных реалиях практически невозможно встре-
тить уголовное дело, при расследовании которого в той 

или иной форме не применялись бы специальные знания. 
На законодательном уровне четко обозначены сферы дея-
тельности, в которых человек получает и применяет спе-
циальные знания, а именно: наука, техника, искусство и ре-
месло (ст. 2 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» [2].

Одной из основных процессуальных форм примене-
ния таких специальных знаний является судебная экспер-
тиза, которая проводится для получения новых и проверки 
(уточнения) имеющихся доказательств, а также она явля-
ется одним из эффективных средств доказывания по уго-
ловному делу.

Необходимо отметить то, что одним из ключевых фак-
торов, отрицательно сказывающихся на раскрываемости 
преступлений, является ненадлежащие использование 
в процессе доказывания результатов судебных экспер-
тиз, а именно их неправильная оценка. В связи с чем, важ-
ным направлением для решения проблемы, является бо-
лее полное и эффективное использование следственными 
органами специальных знаний в форме назначения, про-
изводства и получения заключения экспертов. Поэтому, 
А. И. Бастрыкин справедливо заметил, что — «мировой 
опыт и практика расследования уголовных дел показы-
вают нам, что выявление и качественное расследование 
преступлений невозможно без эффективного экспертного 
обеспечения» [8].

Подготовка и назначение судебных экспертиз является 
важным элементом для достижения истины по уголовному 
делу, это ответственный и порой трудоемкий процесс, это 
одна из эффективных форм применения специальных по-
знаний в судопроизводстве, которая содействует следова-
телю, дознавателю при расследовании уголовных дел ис-
следуемой категории.

Назначение судебной экспертизы — это деятельность, 
которая реализуется путем последовательного выполне-
ния процессуальных действий. Порядок назначения и про-
изводства судебных экспертиз определен ст. ст. 195–207, 
283 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (прим-след — УПК РФ) [1]. При этом производство 
данного процессуального действия не является обязатель-
ным для следователя (дознавателя) и отнесено на усмотре-
ние органа предварительного расследования. Поэтому Без-
лепкин Б. Т. отметил, что судебная экспертиза не должна 
назначаться для доказывания фактов, которые могут быть 
установлены и без специальных познаний, самим долж-
ностным лицом, производящем расследование по данному 
уголовному делу [7].

Вместе с тем, в обязательном порядке, экспертиза назна-
чается в случаях, специально предусмотренных законом, 
которые закреплены в ст. 196 УПК РФ. Однако, на практике 
данный перечень является достаточно скудным и требует 
значительного расширения. В связи с этим назрела необ-
ходимость в корректировки и дополнении ст. 196 УПК РФ.

Основываясь на следственно-судебной практике и по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ, без учета пе-
речня обязательных случаев назначения экспертизы, пред-
усмотренного ст. 196 УПК РФ, экспертное исследования 
проводится в обязательном порядке для установления 
(определения):

1) является ли вещество наркотическим, психотроп-
ным средством, ядовитым или сильнодействующим 
веществом, аналогом наркотического средства;

2) является ли предмет огнестрельным или холодным 
оружием;

3) является  ли предмет взрывным устройством 
или взрывчатым веществом;

4) имеет ли похищенный предмет или документ особую 
историческую, научную, художественную или куль-
турную ценность;

5) имеет ли место массовое заболевание людей по де-
лам о нарушении правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов;

6) является ли документ поддельным;
7) является ли продукция контрафактной;
8) является ли произведение плагиатом;
9) являются  ли изъятые предметы драгоценными 

камнями или драгоценными металлами, и не явля-
ются ли они бытовыми или ювелирными изделиями;

10) является ли денежная банкнота поддельной;
11) являются ли изображение или видеопродукция пор-

нографической;
12) являются ли дикие животные и водные биологиче-

ские ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным 
в Красную книгу РФ и (или) охраняемые междуна-
родными договорами Российской Федерации [4].

Опираясь на научно-теоретическую базу, можно кон-
статировать то, что в исследовательских кругах отсутствует 
единое мнение, касательно обязательного перечня назначе-
ния судебной экспертизы. В настоящее время можно вы-
делить две устоявшиеся теории. Представители первой 
группы, к которой можно отнести Лазарева Л. В., считают, 
что необходимо отказаться от обязательного перечня слу-
чаев назначения судебной экспертизы и заменить его на аб-
страктное правило [6]. Сторонники второй теории, напро-
тив, склонны полагать то, что действующую конструкцию 
следует оставить в исходном варианте, который закреплен 
в ст. 196 УПК РФ, однако ее следует дополнить случаями, 
указанными в постановлениях Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации и сложившейся правоприменитель-
ной практики [9].

При этом кажется очевидным то, что экспертиза дол-
жна проводиться во всех случаях, когда тот или иной во-
прос невозможно выяснить без проведения исследова-
ния и использования специальных знаний в различных 
отраслях жизнедеятельности. Тем более что определение 
причины смерти, тяжести вреда, причинённого здоровью 
человека или отнесение объектов (предметов) к наркоти-
ческим средствам, невозможно без проведения эксперт-
ных исследований.

В свою очередь, возникает мысль о том, — «целесо-
образно ли законодателю закреплять в правовой норме 
и без того понятные ситуации, при которых необходимо 
назначить судебную экспертизу?». Оперируя это тем, 
что в действующем УПК РФ не содержится случаев обяза-
тельного проведения отдельных следственных действий, 
так следователь в силу ст. 38 УПК РФ самостоятельно на-
правляет ход расследования и принимает решение о про-
изводстве следственных и иных процессуальных действий.

Поэтому возникает антагонизм данного тезиса, который 
наводит на мысль о том, что в действующем уголовно-про-
цессуальном законодательстве не обойтись без обязатель-
ного перечня назначения судебной экспертизы. Обуслов-
лено это тем, что при очевидных случаях назначения 
судебной экспертизы, (судебно-медицинская экспертиза, 
судебно-психиатрическая экспертиза, баллистическая экс-
пертизы и т. д.), могут найтись обходные пути или упрощен-
ные «суррогатные» способы решения соответствующих во-
просов, что в свою очередь приведёт к неверной оценке тех 
или иных обстоятельств совершения противоправного дея-
ния, а соответственно, и принятия должностным лицом не-
законных и необоснованных решений по уголовному делу.

Закрепленный перечень случаев, является важной пра-
вовой гарантией участников уголовного судопроизводства, 
так как он в первую очередь направлен на объективное 
установление обстоятельств, необходимых для принятия 
законного решения по уголовного делу (сообщения о пре-
ступлении). При этом Каторгин Н. П. верно указал на то, 
что «правоприменительная практика строго придержива-
ется необходимости обязательного производства судебной 
экспертизы по делам определенных категорий и не допу-
скает подмену заключения эксперта справками и другими 
документами» [5].

Однако включение всех случаев, которые содержаться 
в нормативно-правовых актах и правоприменительной 
практике, незамедлительно приведет к громоздкости ст. 
196 УПК РФ, и в дальнейшем будет способствовать отста-
ванию данной статьи от потребностей правоприменитель-
ной практики.

В первую очередь это будет обусловлено возникнове-
нием новых видом судебных экспертиз и появления но-
вых правовых прецедентов. Таким образом, А. Р. Белкин 
справедливо указал на то, что — «сконструировать такую 
норму непросто, для этого потребуется точнее определить 

случаи, при которых экспертиза проводится обязательно, 
но опять-таки в общей форме, без их конкретного наиме-
нования» [3].

Несмотря на это, наиболее реалистичным и перспек-
тивным предложением по поводу внесении изменений в ст. 
196 УПК РФ, является расширение перечня случаев обя-
зательного производства судебной экспертизы. При этом 
отсутствие изменений в УПК РФ объясняется не только 
консерватизмом законодателя, но и осознанием того об-
стоятельства, что в данных ситуациях обязательность на-
значения экспертизы предусмотрена указаниями Пленума 
Верховного Суда РФ.

Однако возникает вопрос, почему законодатель до сих 
пор не расширил перечень обязательных случаев назначе-
ния судебной экспертизы, который закреплен в ст. 196 УПК 
РФ. Ведь именно наличие устойчивого и неизменного пе-
речня формирует у правоприменителя неверное представ-
ление, основанное на некой законодательной иерархии, 
при которой назначение судебной экспертизы будет обя-
зательным, только в тех случаях, которые прямо указаны 
в правовой норме. В иных же случаях, даже если они со-
держатся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, 
назначение судебной экспертизы, как отмечала Цховре-
бова И. А. будет обязательно в меньшей степени или даже 
необязательно вообще, что, конечно, совершенно не соот-
ветствует действительности [10].

Поэтому уточнение и расширение перечня случаев обя-
зательного назначения судебной экспертизы, содержащийся 
в ст. 196 УПК РФ позволит структурировать правовую 
норму в соответствии с правоприменительной практикой 
и привести ее к единообразию, тем самым уменьшит число 
следственных ошибок и разночтений, что в конечном итоге 
будет способствовать усилению законности в уголовном 
судопроизводстве.

Таким образом, на основании вышеизложенных тезисов, 
можно сделать вывод о том, что возникла необходимость 
в изменении обязательного перечня, предусмотренного ст. 
196 УПК РФ, и внесении случаев, когда обязательное назна-
чение судебной экспертизы очевидно и не вызывает сомне-
ний, а также то, что решение соответствующих вопросов 
без экспертного исследования объективно недостижимо:

1) для отнесения вещества к наркотическому средству, 
психотропному, ядовитому или сильнодействую-
щему веществу, или их аналогу;

2) для отнесения предмета к драгоценному металлу 
или драгоценному камню;

3) для отнесения предмета к холодному или огнестрель-
ному оружию, взрывчатому веществу или взрывному 
устройству;

4) для установления поддельности документа или де-
нежной банкноты;

5) для установления особой исторической, научной, ху-
дожественной или культурной ценности похищен-
ных предметов искусства;

6) для отнесения продукта к контрафактному;



630 «Молодой учёный»  .  № 21 (416)   .  Май 2022 г.Юриспруденция

7) для отнесения фото или видеопродукции к порно-
графической;

8) для отнесения животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 
в красную книгу РФ и (или) охраняемых междуна-
родными договорами Российской Федерации.

Вышеуказанный перечень является неисчерпываю-
щим. Очевидно, что он будет корректироваться в зави-
симости от научно-технического прогресса, развития 
возможностей и методов судебной экспертизы, измене-

ний действующего уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, а также от судебно-следственной 
практике. И это будет справедливо, поскольку уголовно-
процессуальный закон, должен «идти в ногу со време-
нем», тем самым учитывая и внедряя достижения науки 
и техники, а также, реагировать на изменения уголов-
ного закона, устанавливающего или устраняющего ответ-
ственность за определенные деяния, что в свою очередь 
обуславливает необходимость корректировки имеюще-
гося процессуального инструментария.
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