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Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому анализу финансового 

аудита в Российской Федерации и Китайской Народной республике. Автором про-

веден анализ в зависимости от субъектов осуществления финансового аудита 

(внутреннего и внешнего), объекта, нормативной базы, регулирующей обществен-

ные отношения, возникающие в ходе осуществления аудиторской деятельности, 

нормативной базы, приближенности к международным стандартам и др. Также 

проанализированы определения финансового аудита, данные учеными-правоведами, 

в том числе представителями Саратовской правовой школы — Н. И. Химичевой и 

Е. В. Покачаловой. 

Ключевые слова: финансовый аудит, Счетная Палата РФ, бухгалтерский от-

чет, контрольно-счетные органы, Министерство финансов РФ, Госсовет КНР 

 

Финансовый аудит в Российской Федерации является составной частью гос-

ударственного финансового контроля, предполагающего анализ финансового 

состояния организации, соответствия ее отчетности фактическим обстоятель-

ствам, правильности бухгалтерской отчетности и эффективности развития ор-

ганизации [1, с. 12]. Государственный финансовый аудит представляет собой 

независимую систему финансово-контрольных мер, направленных на анализ 

состояния предприятия и проверку достоверности имеющихся данных в финан-

совой отчетности. 

Сравнительно-правовой анализ финансового аудита Российской Федерации 

(далее — РФ) и Китайской Народной Республики (далее — КНР) необходим 

для выявления сходств и отличий между соответствующими процессами, так 

как экономическая деятельность данных государств на сегодняшний день идет 

по пути высокого уровня интеграции, что подтверждается многочисленными 
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договорами и соглашениями Китая и России, в том числе в сфере развития эко-

номических взаимоотношений. Так, например, 24 мая 2023 года между РФ и 

КНР был заключен меморандум об углублении сотрудничества в сфере торгов-

ли услугами [2]; 29 января 2024 года в рамках Конференции по российско-

китайскому торгово-экономическому сотрудничеству организации, участво-

вавшие в данной конференции, заключили множество договоров о сотрудниче-

стве в сфере экономического взаимодействия [3, с. 115]. 

Понятие финансового аудита в РФ представлено в различных вариациях 

учеными-правоведами и экономистами. Н. И. Химичева, основоположник Са-

ратовской правовой школы в области финансового права, определяет аудитор-

ский финансовый контроль как независимый вневедомственный контроль, 

осуществляемый в качестве предпринимательской деятельности — аудитор-

ской деятельности [4, с. 164]. Е. В. Покачалова разделяет понятия финансово-

го аудита и аудиторской деятельности. Так, под финансовым аудитом подра-

зумевается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетно-

сти [5, с. 160]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ (далее — БК РФ) 

Счетная Палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципаль-

ных образований осуществляют полномочия по аудиту эффективности, направ-

ленному на определение экономности и результативности использования бюд-

жетных средств [6]. 

Финансовый аудит в Китайской Народной Республике, начиная с 1995 года, 

приближает национальные стандарты аудиторской деятельности к междуна-

родным стандартам [7, с. 107]. Финансовый аудит в КНР, как и в России, имеет 

своей целью контроль за исполнением и использованием государственных 

бюджетных средств посредством проведения независимой оценки состояния 

финансовой отчетности. Это необходимо для того, чтобы повысить интерес ин-

весторов, кредиторов и других лиц. 

Субъектами внешнего финансового аудита в РФ являются Счетная палата 

РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ, а также Федеральное казна-

чейство и органы исполнительной власти субъектов Федерации. Финансовый 

аудит в КНР проводится департаментами Госсовета, государственными корпо-

рациями и предприятиями, прочими юридическими и физическими лицами. 
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Кроме того, финансовый аудит в КНР и в России осуществляется в без-

условном соответствии с положениями международных стандартов аудитор-

ской деятельности [8, с. 88]. Аудиторская деятельность регулируется нацио-

нальным законодательством: в РФ таким актом выступает Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельности» [9], в КНР — Закон о дипломированных бух-

галтерах, Законы об аудите и бухгалтерском учете, Правила применения Закона 

об аудите, Стандарты аудита [10, с. 220–222]. 

Требования к аудиторам в РФ и КНР несколько отличаются. Так, в КНР, 

чтобы иметь возможность заниматься аудиторской деятельностью, необходимо 

получить сертификат СPA, подтверждающий наиболее высокий уровень подго-

товки бухгалтера к аудиторской деятельности [10, с. 220]. В РФ в соответствии 

со ст. 4 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» для осуществле-

ния аудиторской деятельности физическому лицу необходимо получить серти-

фикат аудитора и входить в саморегулирующую организацию аудиторов [9]. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует сделать следующий вывод: фи-

нансовый контроль в РФ и КНР имеет определенные сходства и различия. Сре-

ди сходных начал следует выделить: нормативную базу, осуществление упол-

номоченными государственными органами надзора за финансовым аудитом; к 

различиям необходимо отнести: централизованность/децентрализованность 

финансового аудита, содержание отчетности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема назначения наказания за пре-

ступления, совершенные в соучастии, которые по уголовно-правовым признакам от-

носятся к преступным деяниям с двойной формой вины. Обосновывается несоот-

ветствие правил назначения наказания и в целом института двойной формы вины 

принципу справедливости, а также необходимость либо отказа от двойной формы 

вины как таковой с внесением необходимых изменений в статьи Особенной части 

УК РФ, либо установления в нем института неосторожного сопричинения вреда. 

Ключевые слова: преступление, двойная форма вины, назначение наказания, со-

участие, эксцесс, неосторожность, умысел, ст. 27 УК РФ, принцип справедливости 

 

В современном уголовном праве России особое внимание уделяется понятию 

вины как одному из основных элементов уголовной ответственности. Термин 

двойной формы вины относится к ситуации, когда субъект преступления направ-
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ляет умысел своих действий на один преступный результат, а в итоге его действий 

получается другой преступный результат, на который его умысел не распростра-

нялся [1, с. 280]. 

Положение о двойной форме вины закреплено в ст. 27 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [2] (далее — УК РФ). Сложная форма вины отражает 

разное отношение преступника к полученным результатам. Другими словами, 

умысел преступника был на одни общественные отношения, а вред причинен 

более тяжкий и другим общественным отношениям. Назначение наказания за 

преступления с двойной формой вины будет строже, чем за преступления с од-

ной формой [3, с. 14]. 

Большинство ошибок при квалификации преступлений с двойной формой 

вины связано с трудностями интерпретации характеристик субъективной сто-

роны. В зависимости от формы вины определяется уголовная ответственность и 

назначается соответствующее наказание. 

Актуальность исследуемой темы подчеркивается отсутствием унифициро-

ванного подхода в уголовно-правовой теории к определению этой категории: 

получается, что в теории такой институт есть, а на практике его не применяют. 

Правомерное применение наказания в зависимости от степени вины является 

важным элементом правовой системы, направленным на обеспечение законно-

сти и защиту общества от преступных посягательств. 

Важно отметить, что наказуемость преступлений с двумя формами вины 

должна соответствовать принципам справедливости и пропорциональности. 

Назначение наказания должно быть обоснованным и соответствовать характеру 

совершенного преступления, учитывать все обстоятельства дела. 

Так, на сегодняшний момент исследователи выделяют проблему в назначе-

нии наказания за преступления, совершенные с двумя формами вины, которые 

были совершены в соучастии. Соучастие в уголовном праве определяют как 

умышленную общественно опасную деятельность нескольких лиц; такое опре-

деление закреплено в ст. 32 УК РФ [4, с. 24]. 

В преступлениях с двойной формой вины присутствует «неосторожный» 

элемент, следовательно, соучастия в таких преступлениях с точки зрения тео-

рии уголовного права быть не может (потому что соучастие предусматривает 

только «умышленный» элемент субъективной стороны). Однако законодатель 

предусмотрел такое положение и в ст. 27 УК РФ [2] закрепил, что все преступ-
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ления, совершенные с двумя формами вины, являются в целом умышленными. 

Данная статья Уголовного кодекса является спорной, и многие ученые до сих 

пор ведут дискуссии на предмет ее актуальности. Однако следует обратить 

внимание на тот факт, что двойная форма вины — это сложная субъективная 

сторона, со своими нюансами, и правоохранительным органам необходимо чет-

ко это понимать. При назначении наказания важно учитывать характер и сте-

пень тяжести совершенного преступления, а преступления с двойной формой 

вины имеют еще и специфический элемент, а именно — неосторожное послед-

ствие. Возникает вопрос: как оценить степень виновности каждого участника, 

если их умыслом не охватывалось наступление неосторожных последствий. 

Двойная форма вины в преступлениях является квалифицирующим призна-

ком, который увеличивает степень общественной опасности преступления и, 

следовательно, влечет более строгое наказание, чем то же преступление, но без 

квалифицирующего признака. 

Многие исследователи предлагают оценивать преступления с двойной 

формой вины, совершенные в соучастии, по правилам эксцесса исполнителя. 

Они отмечают, что неосторожное причинение последствий не охватывалось 

умыслом соучастников. Следовательно, имеет место эксцесс исполнителя, ко-

торый и должен нести ответственность за наступившие по неосторожности 

последствия [5, с. 6]. 

Другие авторы, наоборот, полагают, что ст. 27 УК РФ прямо указывает на 

неосторожное отношение субъекта преступления к тяжким последствиям [6, 

с. 22]. Также считается, что неосторожные последствия стали результатом 

умышленных совместных деяний, поэтому неосторожное последствие вменяет-

ся в вину всем участникам [7, с. 137]. 

Также исследователи отмечают, что при совершении преступления в соуча-

стии все члены могли предвидеть более тяжкое последствие, хотя и не желали 

его наступления, но подобный исход им должен был представляться возмож-

ным [8, с. 35]. 

Говоря о принципе справедливости при назначении наказания за преступле-

ния в соучастии с двойной формой вины, можно отметить, что для реализации 

этого принципа необходимо оценивать действия каждого участника и в зависи-

мости от участия назначать соразмерное наказание [9, с. 96]. 
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Принимая во внимание положения ст. 27 УК РФ [2], предлагается уточнить 

положения о назначении наказания за преступления с двойной формой вины, 

совершенные в соучастии. 

С одной стороны, такие преступления отражают различные уровни умысла 

и неосторожности среди соучастников, что усложняет процесс квалификации и 

определения степени ответственности каждого из них. С другой стороны, необ-

ходимо учитывать, что каждый участник вносит свой вклад в совершение пре-

ступления и поэтому должен нести ответственность согласно своей роли и сте-

пени вины. 

При рассмотрении преступлений, совершенных с двумя формами вины, 

важно применять дифференцированный подход, который позволит точно опре-

делить степень виновности каждого участника. Это обеспечит справедливое 

наказание, соответствующее как общим принципам уголовного права, так и ин-

дивидуальным обстоятельствам дела. Такой подход способствует не только 

правильной квалификации действий участников, но и укреплению правовой си-

стемы в целом, поддерживая принципы справедливости и законности. 

Необходимо определить соразмерность назначения наказания за преступле-

ния, совершенные с двумя формами вины в соучастии, потому что возможность 

совершения данного преступления стала возможна только при помощи со-

участников, и в случае умышленной вины все участники несут соразмерное 

наказание. Если же преступление совершено в соучастии, когда нет эксцесса 

исполнителя и умысел всех участников был направлен на посягательство в от-

ношении одного объекта, а наступивший результат нанес тяжкие последствия 

другому объекту, не охватываемому умыслом, то следует назначать соразмер-

ное наказание каждому из участников. 

Важно понимать, что при назначении наказания за преступления с двойной 

формы вины, совершенные в соучастии, необходимо квалифицировать пре-

ступление как единое, а не по совокупности. 

На законодательном уровне не закреплено, как именно назначать наказания 

за преступления с двойной формой вины, совершенные в соучастии: как прави-

ло, судья принимает решение на основании своей оценки и по аналогии назна-

чения наказания за преступления, совершенные в соучастии с одной формой 

вины. Однако в России не англо-саксонская правовая система, где основным 

источником права является судебный прецедент; в романо-германской право-
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вой семье, к которой относится российское уголовное право, основным источ-

ником права являются нормативные правовые акты. 

Таким образом, предлагаем закрепить определение неосторожного причи-

нения вреда в преступлениях с двойной формой вины и дополнить ст. 34 УК 

РФ частью 6 в такой редакции: «Неосторожным причинением вреда в преступ-

лениях с двойной формой вины признается совместное участие двух или более 

лиц в совершении деяния, повлекшего по неосторожности наступление единых 

общественно-опасных последствий, предусмотренных настоящим Кодексом». 

Также считаем необходимым установить критерии индивидуализации от-

ветственности посредством изложения абзаца 2 части 6 ст. 34 УК РФ в такой 

редакции: 

«Ответственность соучастников в преступлениях с двумя формами вины 

определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в 

совершении преступления». 

По аналогии предлагаем дополнить ст. 67 УК РФ частью 1.1: «При назначе-

нии наказания за преступление с двумя формами вины, совершенное в соуча-

стии, учитывается характер и степень влияния действия (бездействия) лица на 

наступление общественно опасного последствия». 

Законодательное закрепление определения ответственности и назначения 

наказания за преступления с двойной формой вины, совершенные в соучастии, 

необходимо для того, чтобы унифицировать подход и сделать единой судебную 

практику в данном вопросе. 

Совершенствование института вины в уголовном праве требуется для более 

точного и справедливого определения степени ответственности преступника. 

Это позволяет учитывать мотивы, цели и психологическое состояние лица в 

момент совершения преступления, а также обстоятельства, которые могли по-

влиять на его поведение. Также это необходимо для того, чтобы соответство-

вать принципам назначения наказания, а также реализовывать цели наказания, а 

именно — восстановление социальной справедливости, исправление осужден-

ного и предупреждение совершения новых преступлений. 
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Аннотация. Предпринимательская деятельность является важным элементом 

экономической системы Российской Федерации. Конституция Российской Федера-

ции, принятая 12 декабря 1993 года, закладывает основы для правового регулирова-

ния предпринимательства, что делает ее ключевым документом в этой области. 

В данной статье анализируются конституционные основы предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации, включая основные принципы и нормы. Рас-

сматриваются положения Конституции, касающиеся прав и свобод граждан. Рас-
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крыта роль государства в поддержке и развитии предпринимательства. Обоснова-

ны выводы о влиянии конституционных основ на развитие бизнеса и разработку спе-

циальной законодательной базы в данной сфере, о необходимости дальнейшего со-

вершенствования правового регулирования. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, конституционные основы, 

предпринимательство, государство, Конституция Российской Федерации 

 

Предпринимательство является объектом комплексного правового регули-

рования ввиду своей значимой роли в социально-экономической системе обще-

ства. Оно охватывает различные аспекты общественных отношений, которые 

регулируются нормами множества правовых отраслей, включая как публичное, 

так и частное право. Особенно важную роль в данном процессе выполняют 

нормы конституционного права. 

Отметим, что конституционные основы предпринимательской деятельности 

включают в себя фундаментальные правовые нормы, которые создают необхо-

димую правовую базу для ведения бизнеса, определяют общие рамки, условия 

и порядок осуществления предпринимательской деятельности, а также гаран-

тируют защиту прав предпринимателей и определяют основу их правового ста-

туса. Кроме того, они закрепляют принципы свободы экономической инициа-

тивы и защиты частной собственности, что является основой для развития ры-

ночных отношений в стране [1, с. 17–18]. 

Список нормативных установлений Конституции Российской Федерации, 

которые многогранно регулируют предпринимательскую деятельность в нашей 

стране, достаточно обширен: 

–  право на использование своих способностей и имущества для осуществ-

ления предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 34); 

–  право на защиту своего доброго имени (деловой репутации) (ст. 23); 

–  право на частную собственность (ст. ст. 35, 36); 

–  право свободно выбирать свою профессию и род деятельности (ст. 37); 

–  право на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств 

(ст. 8); 

–  право на возмещение ущерба государством за вред, причиненный неза-

конными действиями или бездействием органов власти или их должностных 

лиц (ст. 53); 
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–  иные права и конституционные гарантии предпринимательской деятель-

ности (ст. 27, ч. 2 ст. 34, ст. 44, ч. 1 ст. 74, ч. 2 ст. 75) [2; 3, с. 76]. 

Итак, одним из ключевых конституционных положений является норма, за-

крепляющая принцип свободы предпринимательства (ч. 1 ст. 34) [2], который 

подразумевает отсутствие каких-либо произвольных ограничений на ведение 

бизнеса как со стороны государства, так и со стороны физических, юридиче-

ских лиц. 

Эту норму органично дополняет ст. 8 Конституции, гарантирующая свободу 

экономической деятельности и равную защиту всех форм собственности [2]. 

Во-первых, проанализировав данное положение, можно заключить, что ни одна 

форма собственности не имеет преимущества перед другими, а, соответствен-

но, предприниматели, использующие различные виды имущества, находятся в 

равных условиях [4, с. 392]. Во-вторых, это положение, в том числе, создает ра-

зумные правовые рамки для функционирования различных форм бизнеса, 

включая индивидуальное предпринимательство или же создание юридического 

лица. В-третьих, свобода экономической деятельности подразумевает отсут-

ствие дискриминации и равные условия для всех участников рынка, а также со-

размерность, адекватность и пропорциональность возможных ограничений, 

вводимых федеральным законодателем в данной сфере [3, с. 76–77]. 

Весьма ярко целесообразные и необходимые ограничения можно проиллю-

стрировать наличием естественных и государственных монополий в опреде-

ленных экономических секторах. И хотя существует положение о недопусти-

мости монополизации рынка (ч. 2 ст. 34 Конституции) [2], тем не менее его 

нельзя трактовать буквально, так как есть некоторые изъятия: например, есте-

ственная монополия в секторе услуг почтовой связи или же государственная 

монополия на эмиссию денежных средств [4, с. 394]. 

Не менее значимой в рассматриваемом контексте представляется защита 

частной собственности, право на которую зафиксировано в ст. 35 Конституции 

[2]. Защита частной собственности является необходимым условием для разви-

тия предпринимательской деятельности, поскольку она способствует обеспече-

нию стабильности и созданию благоприятных «климатических условий» для 

развития бизнес-среды. 

Разумеется, не последнюю роль в совершенствовании современного россий-

ского предпринимательства играет также социальная направленность экономи-
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ки, что подчеркивается ст. 7 Конституции [2]. Это означает, что на государство 

возложена обязанность по созданию комфортных, достойных условий для роста 

качественных и количественных показателей в области предпринимательства и 

улучшения его благосостояния, включая поддержку малого и среднего бизнеса, 

соблюдение прав граждан на здоровье, на отдых, на безопасные условия труда, 

а также предоставление разного рода льгот [5, с. 23–24]. 

Необходимо также упомянуть, что конституционные установления создают 

прочную правовую основу для разработки специального законодательства, ре-

гулирующего предпринимательскую деятельность. Например, Федеральный за-

кон «О государственной регистрации…» [6] реализует конституционные поло-

жения о свободе экономической деятельности и защите прав собственности; ре-

гламентирует процедуру государственной регистрации создания, реорганизации 

и ликвидации юридических лиц, а также государственную регистрацию физиче-

ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей; устанавливает требова-

ния к документам, необходимым для регистрации, порядок их подачи и сроки 

принятия решений регистрирующими органами [1, с. 44–46]. 

Помимо этого можно назвать Федеральный закон «О защите конкуренции» 

[7]. Он регулирует отношения, возникающие в связи с защитой конкуренции на 

товарных рынках, и направлен на предотвращение монополистической дея-

тельности, недобросовестной конкуренции и иных действий, ограничивающих 

«здоровую» честную конкуренцию. Закон устанавливает полномочия антимо-

нопольного органа (в частности, Федеральной антимонопольной службы Рос-

сийской Федерации), определяет порядок рассмотрения дел о нарушении анти-

монопольного законодательства и меры ответственности за такие нарушения [4, 

с. 391–392]. 

Можно привести еще один пример — Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [8]. Цель 

этого закона — защитить права и интересы субъектов предпринимательской 

деятельности при проведении проверок со стороны государственных и муни-

ципальных органов. Он предусматривает процедуры проведения проверок, пра-

ва проверяемых лиц, обязанности контролирующих органов, а также меры за-

щиты прав предпринимателей в случае нарушений со стороны контрольных ор-

ганов [1, с. 156–157, 179]. 
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Эти и многие другие законы, регламентирующие предпринимательскую де-

ятельность в России, базируются на Конституции и играют важную роль в ре-

гулировании различных аспектов предпринимательства. Кроме того, Конститу-

ция является базой для обеспечения защиты прав предпринимателей в суде, за-

крепляя за каждым право на судебную защиту (ст. 46) [2], благодаря чему 

предприниматели тоже могут защищать свои интересы при нарушении их прав. 

Подведем итоги. Конституционные основы предпринимательской деятель-

ности в России имеют первостепенное значение в формировании правовой среды 

для ведения и развития бизнеса. Они обеспечивают свободу экономической дея-

тельности, защиту частной собственности, изолирование от недобросовестной 

конкуренции, право на свободный выбор профессии и рода деятельности. Эти и 

ряд других гарантий способствуют созданию и поддержанию нормальной благо-

приятной бизнес-среды, что, в свою очередь, стимулирует положительную дина-

мику в развитии предпринимательства в стране. Тем не менее, несмотря на нали-

чие довольно широкой и содержательной нормативной базы, регулирующей сфе-

ру предпринимательской деятельности, требуется постоянный мониторинг име-

ющихся пробелов и проблем в законодательстве с целью их последующего эф-

фективного и грамотного устранения. 
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По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за январь-

декабрь 2022 года на территории Российской Федерации было зарегистрирова-

но 111 429 экономических преступлений, из них чуть меньше половины — 51 
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855 преступлений — были раскрыты, то есть были выявлены лица, совершив-

шие эти преступления [1]. 

Детерминантами такой низкой раскрываемости всех преступлений и финан-

совых (экономических) их видов, в частности, являются: 

–  во-первых, дефицит информации для установления подозреваемых и 

изобличения соучастников; 

–  во-вторых, несовершенство приемов и методов сбора информации; 

–  в-третьих, неэффективное использование систем учета, пробелы в уго-

ловном законодательстве Российской Федерации, которые в целом порождают 

проблемы квалификации преступлений. 

Для успешной борьбы с преступностью необходима разработка унифициро-

ванных подходов к уголовно-правовой квалификации однородных преступных 

деяний, установление точного понятия финансового преступления и определе-

ния конкретных черт уголовно наказуемого деяния. 

«Сравнительный анализ уголовно-правовых норм с нормами финансового 

права выявляет отсутствие системного подхода законодателя в установлении 

ответственности за правонарушения в финансовой сфере» [2, с. 88]. 

Легального определения понятия «финансовые преступления» законодате-

лем не установлено, однако, изучив массив юридической научной литературы, 

можно прийти к заключению, что финансовые преступления необходимо рас-

сматривать как общественно опасные деяния, которые посягают на отношения 

по формированию, распределению и использованию денежных фондов госу-

дарства и частных хозяйствующих субъектов [3, с. 17]. 

Относительно классификации финансовых преступлений подходы разных 

авторов расходятся. Одним из наиболее близких для нас подходов является 

классификация финансовых преступлений, основанная на главе 22 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [8] (далее — УК РФ) и предложенная 

Б. В. Волженкиным в виде укрупненных 7 групп в зависимости от сферы обще-

ственных финансовых отношений, на которую направлено посягательство. К 

ним относятся: преступления, нарушающие порядок осуществления предпри-

нимательской и иной экономической деятельности; преступления против инте-

ресов кредиторов, добросовестной конкуренции, порядка обращения денег и 

ценных бумаг, порядка внешнеэкономической деятельности, порядка обраще-
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ния драгоценных металлов и камней, иностранной валюты, порядка уплаты 

налогов и сборов [4, с. 51]. 

Почти ежегодно в главу 22 УК РФ [8] законодатель вносит изменения, что 

может свидетельствовать о его намерении обладать действенными инструмен-

тами для привлечения к ответственности лиц, наносящих урон общественным 

отношениям в области финансового права, ибо как субъекты преступлений, так 

и сами преступные деяния становятся все изощреннее в условиях технологиче-

ского развития и глобализации. 

Финансовые преступления — это тихая угроза процветанию государства. 

Например, казалось бы, что может быть проще, чем платить налоги? Но эта 

простая обязанность имеет глубокие последствия, выходящие далеко за рамки 

пополнения государственного бюджета. Неуплата налогов подрывает основы 

стабильности и процветания, нанося удар не только по экономике, но и по каж-

дому члену общества. В первую очередь неуплата налогов лишает бюджетную 

систему необходимых средств для финансирования важных социальных про-

грамм [5, с. 20] в сфере здравоохранения, образования, социального обеспече-

ния. Это значит, что каждый из нас, в конечном итоге, ощущает нехватку каче-

ственных услуг, необходимых для достойной жизни. Предприниматели, добро-

совестно уплачивающие налоги, вынуждены конкурировать с недобросовест-

ными коллегами, которые с помощью уклонения от налогов получают нечест-

ное преимущество. Это дестабилизирует рынок, тормозит экономическое раз-

витие и, в конечном счете, ведет к ухудшению жизни каждого. В данной связи 

устранение проблем в квалификации финансовых преступлений будет способ-

ствовать эффективному их раскрытию и искоренению факторов, препятствую-

щих развитию государства и общества. 

К проблемам квалификации финансовых преступлений можно отнести непра-

вильное определение элементов преступления, неправильную квалификацию 

смежных преступлений и отграничение от административных правонарушений. 

Финансовые преступления по своему составу ничем не отличаются от клас-

сической модели, включающей объект, объективную сторону, субъект, субъек-

тивную сторону. При этом проблемы квалификации здесь проявляются в части 

определения объективной стороны, то есть действия или бездействия. Объек-

тивная сторона преступления является важным элементом, отграничивающим 
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один состав преступления, за который предусмотрена ответственность по УК 

РФ [8], от другого состава преступления. 

Сложность квалификации преступного деяния связана с тем, что большин-

ство диспозиций уголовно-правовых норм по своему существу являются блан-

кетными, в них неясно описаны признаки объективной стороны преступления, 

что вызывает необходимость обращаться к источникам других отраслей права 

— гражданскому, налоговому, таможенному законодательству, регулирующе-

му конкретные (предметные) общественные отношения, несмотря на то, что 

сущность других видов преступлений ясна либо из самой диспозиции статьи, 

либо из разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федера-

ции [6, с. 71]. 

Перечень нормативных правовых актов, к которым приходится обращаться 

правоохранительным органам, огромен, в него часто вносятся изменения. К то-

му же, например, налоговое право по своей структуре и пониманию очень спе-

цифичное, поэтому требует специальных знаний и определенной квалификации 

в данной области. 

Проблема квалификации может возникнуть в связи с тем, что части финан-

совых преступлений предшествуют предикатные преступления. Суть их состо-

ит в том, что совершение основного преступления невозможно без предше-

ствующего, одновременного или последующего преступления [7, с. 255]. От-

ветственность за преступления по статьям 174 (легализация (отмывание) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами пре-

ступным путем), 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 

175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) 

Уголовного кодекса Российской Федерации не применяется к лицу без уста-

новления предикатного преступления [8]. 

Раскрытие подобного рода преступлений представляется еще более слож-

ным, так как предполагает установление «цепочки» из двух или более преступ-

лений. В данном случае невозможно выработать какой-либо правовой меха-

низм, который бы смог устранить проблемы квалификации и увеличил бы эф-

фективность расследования данных финансовых преступлений, потому что за-

конодателем установлена ответственность именно за такие сложные по своей 

структуре составы преступлений. 
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Современная правовая система России, особенно регулирование в сфере 

экономики, характеризуется сложным и неоднозначным балансом между уго-

ловной и административной ответственностью. Процесс декриминализации, 

направленный на снижение количества уголовных дел, привел к возникнове-

нию существенной разницы в правовых последствиях совершения деяния в за-

висимости от того, квалифицировано оно как преступление или правонаруше-

ние. Не обошла эта проблема и финансовые противоправные деяния. Ярким 

примером дисбаланса является ситуация с осуществлением предприниматель-

ской деятельности незаконным путем. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (да-

лее — КоАП РФ) предусматривает штрафы за незаконный бизнес. Физическо-

му лицу — в размере до двух тысяч рублей, юридическому лицу — до двухсот 

тысяч рублей при нарушении лицензии (ч. 4 ст. 14.1) [9]. Уголовное законода-

тельство предусматривает ответственность за «незаконное предприниматель-

ство» (ч. 1 ст. 171 УК РФ). Максимальное наказание — арест на шесть месяцев 

или штраф в размере до трехсот тысяч рублей [8]. Одно и то же действие в раз-

ных случаях может квалифицироваться по-разному — как административное 

правонарушение или как преступление. Проблема заключается в том, что КоАП 

РФ определяет характер правонарушения, а УК РФ — размер ущерба, дохода 

или задолженности. Мнения ученых разделились. 

Согласно позиции Л. Л. Кругликова критерии разграничения должны осно-

вываться на степени общественной опасности деяния [10, с. 309]. Однако в со-

временном мире, где экономические показатели играют ключевую роль, опре-

деление «характера вредности» становится все более сложным. Если мы попы-

таемся выразить вредность в денежном эквиваленте, то неизбежно столкнемся с 

субъективностью. Во-первых, денежный эквивалент ущерба может быть субъ-

ективно оценен. Например, кража дорогостоящей вещи может быть расценена 

одним человеком как серьезное преступление, а другим — как незначительное 

нарушение. То же самое относится и к оценке собственных доходов: для одних 

100 000 рублей — это значительная сумма, а для других — «мелочь». Во-

вторых, денежная оценка не всегда адекватно отражает общественную опас-

ность деяния. Например, незаконное хранение оружия может не принести ни-

какого материального ущерба, но представляет иную угрозу для общества. В то 

же время мошенничество на крупную сумму может выглядеть более серьезным 
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с точки зрения денежного эквивалента, но фактически не нести столь значи-

тельной общественной опасности, как, например, убийство. 

В статьях главы 22 УК РФ [8] определен значительный материальный вред. 

Он выражается в денежном эквиваленте и не зависит от имущественного состо-

яния субъекта предпринимательской деятельности. В связи с этим необходимо 

отметить, что для разграничения уголовной и административной ответственно-

сти недостаточно применение одного денежного показателя. С одной стороны, 

уголовная ответственность действительно преследует цель восстановления со-

циальной справедливости, компенсации ущерба и искупления вины. С другой 

стороны, использование только материальных критериев в качестве основы для 

выбора между уголовной и административной ответственностью может приве-

сти к неравенству и непропорциональности в применении мер ответственности. 

Для устранения пробелов в части квалификации деяния как преступления или 

правонарушения в финансовой сфере необходимо провести реформу администра-

тивного и уголовного законодательства в этой области с учетом принципов спра-

ведливости и пропорциональности санкций. Следует разработать более четкие 

критерии для определения степени общественной опасности преступления и пра-

вонарушения с учетом не только материальных факторов, но и характера деятель-

ности, мотивов совершения правонарушения, последствий для общества. 

Задача состоит не только в том, чтобы устранить заявленную проблему, но и 

в том, чтобы создать более справедливую и эффективную систему правоприме-

нения в экономической сфере, которая будет гарантировать стабильность и 

предсказуемость в развитии бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость принятия закона о ген-

ной инженерии для регуляции и безопасного использования быстроразвивающихся 

технологий в данной области. Анализируются текущие тенденции в области генной 

инженерии, включая редакцию генома, биотехнологические разработки и их потен-
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циальное влияние на современное законодательство. Обсуждаются этические и пра-

вовые аспекты, связанные с использованием генной модификации, а также необхо-

димость создания достаточной правовой базы для защиты жизни и здоровья чело-

века. Приводятся примеры зарубежного опыта в регулировании генной инженерии и 

рекомендации по разработке отечественного законодательства. 

Ключевые слова: генная инженерия, этика, закон, права человека, ДНК 

 

В последние десятилетия развития генной инженерии достигнуты значи-

тельные успехи, которые открыли новые горизонты в медицине, агрономии и 

других областях. Однако наряду с возможностями, которые предоставляют 

технологии редактирования генома, появляются серьезные социальные и пра-

вовые вопросы. Эксперты в сфере биотехнологий регулярно сталкиваются с за-

дачами этического характера, учитывая, что пробелы в правовых нормах дан-

ной сферы регулирования усложняют идентификацию потенциальных рисков 

[1, с. 524]. Соответственно, законодательство, традиционно консервативное, 

должно эволюционировать и закреплять механизмы для своевременной реак-

ции на общественные трансформации, включая те, что спровоцированы про-

грессом в генной инженерии. 

Сегодня генная инженерия уже не просто экспериментальная наука — она 

активно применяется для создания новых лекарств, лечения генетических забо-

леваний, исследования стволовых клеток, изменения ДНК человека и т. д. 

С каждым новым открытием становится ясно, что развитие в данной сфере весь-

ма стремительно. В. Брызгалина [2, с. 29] утверждает, что в результате непре-

рывного прогресса в области технологических наук наблюдается усиливающееся 

влияние на человека и его телесность. Вследствие этого можно предположить, 

что в ближайшее время именно человек станет главным объектом исследования 

генной инженерии, и этот процесс уже нельзя будет остановить. Поэтому необ-

ходимо искать баланс между инновациями и этическими, правовыми нормами, 

стараясь использовать достижения науки во благо человечества. 

Несмотря на успехи в области генной инженерии, использование этих тех-

нологий в отношении человека вызывает определенные опасения. В частности, 

эксперименты, проведенные без соответствующего контроля, уже спровоциро-

вали международную обеспокоенность. История генной инженерии начинается 

с открытия структуры ДНК, что стало основой для дальнейших исследований и 

манипуляций с геномами живых организмов [3, с. 36]. В 1970-х годах появи-
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лись первые методы рекомбинантной ДНК-технологии, которые позволили 

ученым изолировать и изменять гены. Ретроспективно, в 1990-х годах отмеча-

ется вековой рубеж, когда ретровирус был впервые успешно применен для ин-

теграции функционирующего гена в организм молодых пациентов, страдающих 

от тяжелого комбинированного иммунодефицита — достижение, «открывшее 

двери» для дальнейшей генотерапии [4, с. 85]. 

Научное сообщество наблюдало за прогрессом генотерапевтических мето-

дик с оптимизмом, однако трагедия с Джесси Гелсингером в 1999 году, умер-

шим в результате иммунной атаки на модифицированный вирус, выявила риски 

и сложности, связанные с этим подходом. Тот инцидент значительно пошатнул 

уверенность общественности в безопасности геномных технологий [5]. 

В 2012 году разработка технологии СRISPR-Сas9 открыла новую эпоху в 

генной инженерии, предоставив возможность точного редактирования генома. 

Именно эту технологию использовал китайский ученый Хэ Цзянькуй в 2018 го-

ду, когда отредактировал гены у нескольких эмбрионов, которые впоследствии 

стали первыми «детьми на заказ». Эксперимент проводился с определенной це-

лью: обезвреживание гена ССR5 для предотвращения заражения ВИЧ. Проник-

новению ВИЧ в организм человека помогает ген ССR5, и, если он в организме 

отсутствует, вирус самостоятельно нейтрализуется. Научный руководитель 

проекта использовал методы редактирования генов эмбрионов в период экстра-

корпорального оплодотворения. Участниками эксперимента стали пары, где 

мужчины имели положительные тесты на ВИЧ, а целью эксперимента стало 

предотвращение передачи заболевания их детям. Эти действия вызвали множе-

ство этических вопросов, дискуссий и критики среди общественности и специ-

алистов всего мира, а Хэ Цзянькуй в итоге был приговорен к трем годам тюрь-

мы за незаконные эксперименты над людьми [6]. 

Этика генной инженерии — одна из главных предпосылок для разработки 

актуального законодательства. Вопросы, касающиеся «игр с природой», изме-

нений человеческого генома, а также возможного создания «дизайнерских де-

тей» активно обсуждаются в научных и общественных кругах [7, с. 110–111]. 

Этические нормы должны учитывать влияние генной инженерии на субъектив-

ные права, личность и общество в целом. Это говорит о необходимости созда-

ния четких правовых «рамок», регулирующих генно-инженерную деятельность. 
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На сегодняшний момент законодательство в области генной инженерии не-

последовательно и разрозненно. В различных странах существует разнообразие 

подходов к вопросам регулирования данной сферы. Некоторые страны уже 

приняли ряд законов, ограничивающих или полностью запрещающих генно-

инженерные эксперименты на людях, в то время как в других странах наблюда-

ется отсутствие четкой законодательной базы. Например, в Великобритании 

соответствующие уголовно-правовые нормы содержит Закон о репродуктивном 

клонировании человека 2001 года. Санкция — 10 лет лишения свободы. При 

этом терапевтическое клонирование человека разрешено [8]. 

В США в 2003 году Палата представителей Конгресса приняла закон о за-

прещении клонирования человека. Согласно его положениям клонирование, 

нацеленное как на размножение, так и на медицинские исследования и лечение, 

рассматривается как преступление, совершение которого карается 10-летним 

тюремным заключением и штрафом в 1 млн долларов [9]. Также в США в 2008 

году был принят закон GINA («О недискриминации генетической информа-

ции»). Он направлен на защиту американского населения от генетической дис-

криминации в сферах медицинского страхования и занятости [10, с. 148]. 

В свою очередь, федеральный закон ФРГ о защите эмбрионов 1990 года так-

же относит к преступным деяниям создание эмбриона, генетически идентичного 

другому эмбриону, происходящему от живого или мертвого лица [11, с. 482]. 

В современной России разработку комплексного законодательства о госу-

дарственном регулировании генно-инженерной деятельности в отношении че-

ловека, включая права пациентов, обязанности исследователей и санкции за 

нарушение норм права, следует признать актуальной необходимостью. Этот за-

кон должен быть основан на международных принципах и стандартах, обеспе-

чивая не только безопасность, но и этическую приемлемость проводимых ма-

нипуляций. 

На данный момент действует Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ 

«О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельно-

сти», в котором, однако, указано, что «порядок осуществления генно-

инженерной деятельности и применения ее методов к человеку, тканям и клет-

кам в составе его организма, за исключением генодиагностики и генной тера-

пии (генотерапии), не является предметом регулирования настоящего Феде-

рального закона» [12]. Действующее российское законодательство в рассматри-
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ваемой области также не закрепляет полномочия федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере генной инженерии. Связано это в том числе с отсутствием 

специализированных органов, призванных обеспечить реализацию предметной 

государственной политики. 

С целью защиты прав человека в эру масштабных генетических исследова-

ний на первое место выходит разработка законодательства с акцентом на общих 

принципах уважения прав человека при применении генетических технологий, 

неприкосновенности естественной генетической информации и недопущения ее 

принудительного изменения, коммерциализации, что в целом должно воспре-

пятствовать таким практикам, как генетический аудит и систематический ге-

номный анализ общества [13, с. 263–264]. Новый федеральный закон о государ-

ственном регулировании генно-инженерной деятельности в отношении челове-

ка призван нивелировать обозначенные пробелы и впоследствии поспособство-

вать развитию комплексного (междисциплинарного) правового института. 

Таким образом, создание в России закона о государственном регулировании 

генно-инженерной деятельности в отношении человека является актуальной за-

дачей. Данные технологии имеют огромный потенциал для улучшения качества 

жизни, но без надлежащих правовых и этических рамок они могут привести к 

серьезным негативным последствиям. Разработка такого законодательства не 

только обеспечит защиту прав и интересов человека, но также позволит создать 

безопасную и этически оправданную инфраструктуру для дальнейших исследо-

ваний и разработок в области генной инженерии. 
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Аннотация. В настоящее время законодательство Российской Федерации не 

определяет точный правовой статус искусственного интеллекта в гражданском и 

интеллектуальном праве. В научной среде выдвинуты концепции, касающиеся права 

искусственного интеллекта на произведения. Они содержат в себе такие варианты 

обладания искусственным интеллектом авторских прав, как полное авторство 

нейросети, полное авторство человека, обозначение искусственного интеллекта как 

инструмента человеческой деятельности и другие. Но судебная практика РФ и за-

рубежных стран показывает разные подходы к наделению искусственного интел-

лекта авторскими правами. Автором предложены концепции и подходы, которые 

необходимо использовать для развития российского права, а также определение 

правового статуса искусственного интеллекта в российском законодательстве. 

Ключевые слова: гражданское право, интеллектуальное право, авторские пра-

ва, искусственный интеллект, авторское право РФ, правовой статус ИИ, автор-

ские права ИИ 

 

В настоящее время область интеллектуального права стремительно развива-

ется не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире: сфера 

использования искусственного интеллекта (далее — ИИ) постоянно расширяет-

ся, затрагивая новые области деятельности человека и общества. Соответствен-

но, правовое пространство необходимо расширять пропорционально развитию 

нейросетей, устанавливать правовые регуляторы деятельности создателей ис-

кусственного интеллекта и определять рамки его применения. 

В российском законодательстве термин «искусственный интеллект» впер-

вые был юридически закреплен в Указе Президента Российской Федерации от 

10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
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Федерации» [1], откуда позднее перешел в Федеральный закон от 24 апреля 

2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедре-

ния технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — 

городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Фе-

дерального закона "О персональных данных"». В статье 2 указанного закона дает-

ся следующее определение: «искусственный интеллект — комплекс технологиче-

ских решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 

(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и 

получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как 

минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека» [2]. 

Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время характеризуется неопре-

деленным правовым положением в области гражданского права, так как он не 

относится ни к физическим, ни к юридическим лицам. Это ограничивает его 

возможность выступать полноправным участником гражданских правоотноше-

ний и не позволяет ему нести ответственность за правонарушения. В связи с 

этим одной из важнейших задач гражданского права является установление 

правового статуса ИИ. 

В рамках отечественного законодательства разработано несколько подходов 

к решению данной проблемы. 

Одним из первых предложений было приравнять статус ИИ к статусу физи-

ческого лица, что позволило бы распространить на него все права и обязанно-

сти, предусмотренные действующим законодательством для данного рода 

субъектов. Сторонники второй концепции полагают, что необходимо прирав-

нять статус ИИ к гражданско-правовому регулированию статуса животных. 

Третья концепция основывается на идее, предлагающей использовать для ре-

шения этой проблемы аналогию правового регулирования статуса юридическо-

го лица в гражданско-правовых отношениях [3]. 

Анализируя эти концепции, автор пришел к выводу, что две из них, предпо-

лагающие регулирование правого статуса ИИ по аналогии с регулированием 

физического лица и животного, не подходят для российского законодательства. 

ИИ не может признаваться полноценным субъектом права, так как не может 

обладать полной правоспособностью и правосубъектностью физического лица. 

Его юридически значимые действия будут основаны не на субъективном вос-



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

34 

приятии окружающей действительности, что является главным признаком фи-

зического лица, а на определенном алгоритме заложенных в нем функций и 

действий по их реализации для достижения какой-то определенно обозначен-

ной цели. 

С другой стороны, наиболее осуществимой моделью для российского зако-

нодательства автор считает концепцию «искусственный интеллект — юридиче-

ское лицо». В гражданском праве физические и юридические лица обладают 

разным правовым статусом, что делает эту модель более подходящей для инте-

грации ИИ в правовую сферу России. Ярким примером попытки реализации 

данной концепции стал проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования право-

вого регулирования отношений в области робототехники». 

В конце 2016 года юристы из питерского офиса фирмы Dentons по заказу 

Grishin Robotiсs разработали законопроект, касающийся изменений в Граждан-

ском кодексе. Однако основная цель авторов заключалась не в изменении зако-

нодательства, а в начале экспертного обсуждения по вопросам системного пра-

вового регулирования в области робототехники. В соответствии с законопроек-

том робот-агент определяется как робот, который по решению владельца и с 

учетом его конструктивных особенностей предназначен для участия в граждан-

ском обороте. При регистрации модели робот-агент получает правоспособ-

ность, а в зависимости от того, является ли он субъектом договора или объек-

том сделки, к его участию могут применяться как нормы о юридических лицах, 

так и нормы о праве собственности [4]. 

Автор полагает, что наиболее вероятным решением проблемы определения 

правового статуса ИИ станет внесение изменений в Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — ГК РФ) и ряд других федеральных нормативных 

правовых актов, выражающихся во введении новой главы в ГК РФ, посвящен-

ной ИИ, его правам, обязанностям и ответственности под названием «роботи-

зированный агент», как и предполагалось в вышеупомянутом проекте феде-

рального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации в части совершенствования правового регулирования отношений в об-

ласти робототехники». 

При реализации концепции правового статуса ИИ важнейшим вопросом бу-

дет являться определение правосубъектности ИИ в гражданских правоотноше-
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ниях. В частности, наиболее остро этот вопрос стоит в сфере интеллектуально-

го права, куда современные технологии проникают все более активно. 

В научной среде сформировались определенные теоретические подходы к 

проблеме определения правосубъектности ИИ. Автор, изучив научные доктри-

ны по этому вопросу, выделил основные теории, которые подразумевают: 

–  «авторство искусственного интеллекта»; 

–  «абсолютное авторство человека» (авторами признаются создатели ИИ 

или иные лица, участвующие в его «обучении», эксплуатации и др.); 

–  «теория служебного произведения» (ИИ здесь выступает как «наемный 

работник, создающий произведение»); 

–  «теория соавторства» (в данном случае ИИ и человек выступают соав-

торами); 

–  «теория общественного достояния» (немедленный переход данных про-

изведений в общественное достояние) [5]. 

В современной российской и зарубежной практике реализуются различные 

концепции, так как общемирового стандарта определения правосубъектности 

ИИ в гражданском праве нет. Дела по установлению авторских прав ИИ при со-

здании объектов творчества под контролем человека появлялись в разных стра-

нах: США, Англия, Китай, Россия и так далее. Судебная практика по этим де-

лам разнообразна и необходима для определения наиболее подходящей реали-

зации определенной научной концепции [6]. 

В 2023 году к разрешению подошло дело об определении статуса ИИ при 

реализации патентного права в Верховном суде Великобритании. Истцом вы-

ступал Стивен Талер, который создал нейронную сеть под названием DABUS. 

Он неоднократно выступал за присвоение ей патента на произведения, якобы 

созданные этим искусственным интеллектом, в частности, в списке изобрете-

ний упоминались «нейронный каркас» и «фрактальный контейнер». Верховный 

суд Великобритании по делу Стивена Талера официально постановил, что ав-

тором произведений и изобретений может считаться лишь человек [7]. Этим 

решением суд не разрешал вопрос патентоспособности искусственного интел-

лекта и необходимости защиты этих прав, но определял применение и толкова-

ние соответствующих положений Закона 1977 года. В частности, указывалось, 

что изобретателем может считаться лишь физическое лицо, к которому ИИ в 

этой правовой системе не приравнен. К тому же Стивен Талер не имел права 



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

36 

подавать иски на получение патента на основании права собственности на си-

стему DABUS, так как искусственный интеллект, созданный им, не может яв-

ляться автором изобретений. Но решение Верховного суда Великобритании не 

помешало Стивену Талеру подавать схожие иски в судебные органы других 

стран, такие как ЮАР и Австралия. В ЮАР Стивену Талеру официально уда-

лось зарегистрировать патент своей «творческой машины» DABUS на фрак-

тальный контейнер, а в Австралии суд постановил, что за ИИ могут закреплять-

ся авторские и патентные права [7]. 

Противоположная Великобритании ситуация произошла в Китае. В январе 

2024 года Пекинский суд вынес решение о признании авторских прав за 

нейросетью и обозначении продукта ее деятельности как произведения искус-

ства. Суд признал, что картинка, созданная нейросетью Stable Diffusion на ос-

нове текста, является произведением искусства, и ее авторство должно быть за-

креплено за ИИ. Правовой прецедент возник на основе иска Ли против блогера 

Лю за незаконное размещение в социальной сети, принадлежащей Baidu, кар-

тинки, сгенерированной нейросетью Stable Diffusion по заказу Ли. Судья Пе-

кинского суда Цзю Ге вынес решение в пользу истца: приговорил Лю к пуб-

личному извинению перед Ли, выплате тому компенсации размером в 500 юа-

ней и покрытию судебных издержек размером в 50 юаней [8]. Подобный судеб-

ный прецедент является предметом оживленной дискуссии в научном мировом 

сообществе, но свидетельствует и о развитии права Китая в области искус-

ственного интеллекта, что в дальнейшем отразится на экономической и право-

вой системе страны. 

В Российской Федерации судебная практика не придерживается концепции 

наличия авторских прав у искусственного интеллекта, закрепляя их наличие за 

правообладателем ИИ и нейросети [5]. 

Для начала следует установить, как российский законодатель определяет 

понятие «автор произведения». Этот термин указывается в статье 1257 ГК РФ: 

«Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражда-

нин, творческим трудом которого оно создано» [9]. Следовательно, ИИ не мо-

жет признаваться автором произведений. Это доказывается российской судеб-

ной практикой. 

11 июля 2024 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу 

о незаконном показе цветной версии фильма «Берегись автомобиля», созданной 
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при помощи нейросети. Заявление в суд подало ЗАО «Киновидеообъединение 

“Крупный план”» к АО «Москва Медиа», и иск был частично удовлетворен 

решением суда [10]. В решении Арбитражного суда города Москвы, помимо 

установления исключительных прав на цветную версию художественного 

фильма «Берегись автомобиля» (истец утверждал, что это право принадлежит 

ему и компании «Формула цвета», осуществившей колоризацию, ответчик — 

что это право принадлежит компании «GLOBAL 3 PIСTURES Inс.»), решался 

вопрос об авторстве цветной версии фильма. Суд постановил, что при колори-

зации фильма с использованием нейросетей не требуется непосредственное 

участие автора сценария и композитора. Следовательно, единственным автором 

цветной версии художественного фильма «Берегись автомобиля» является ре-

жиссер-постановщик Эльдар Александрович Рязанов, с которым истец заклю-

чил договор на создание цветной версии художественного фильма «Берегись 

автомобиля» [10]. 

Данная судебная позиция совпадает с позицией Верховного суда Велико-

британии: в обеих правовых системах искусственный интеллект не рассматри-

вается как полноценный субъект интеллектуальной собственности, на который 

могут распространяться авторские и патентные права. Это соответствует кон-

цепции полного авторского права, где ИИ рассматривается лишь как инстру-

мент, используемый человеком. 

В связи с этим автор приходит к выводу о необходимости внесения попра-

вок в законодательство Российской Федерации, а именно о введении новой гла-

вы в Гражданский кодекс РФ, касающейся искусственного интеллекта и робо-

тизированных агентов. Это предложение заложено в проекте федерального за-

кона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации для 

улучшения правового регулирования отношений в области робототехники» [4]. 

Автор считает эти поправки актуальными, поскольку не согласен с другими 

подходами к определению авторских прав в отношении ИИ, ведь его невоз-

можно сравнить с физическим лицом и наделить полными правами и право-

субъектностью. 

Согласно этим изменениям ИИ не будет признан полноценным субъектом 

гражданских правоотношений, а займет позицию агента-посредника в про-

стейших делах. Что касается его правосубъектности в интеллектуальном праве, 

ИИ не признается законодателем автором произведений и создателем изобре-
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тений. Его статус ограничивается ролью инструмента в процессе деятельности 

человека, и он не может расширяться, согласно нормам ГК РФ. Но эта концеп-

ция не является единственной: судебная практика зарубежных стран имеет пре-

цеденты наделения искусственного интеллекта авторскими и патентными пра-

вами, как это было сделано в Китае, ЮАР и Австралии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме политического абсентеизма в России. 

В работе с разных сторон общественной жизни рассматриваются причины такого 

явления. Тезисно раскрываются предлагаемые пути преодоления абсентеизма, анали-

зируется зарубежный опыт. Сделан вывод о значимости вовлечения граждан в по-

литическую сферу жизни. 
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Политически активное население страны — одно из необходимых условий 

достижения такой модели государства, которая построена на демократических 

принципах. Формы политического участия граждан могут быть разнообразны, 

но такая тенденция, как абсентеизм, иначе говоря — политическое неучастие, 

приобретает все более широкое распространение в современном обществе. 
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«В целом политический абсентеизм определяется как уклонение избирате-

лей от участия в электоральных процессах, или, в более широком смысле — 

уклонение от участия в любых политических процессах (например, партийная 

деятельность, участие в митингах и демонстрациях и т. д.)» [1, с. 7]. 

Если говорить о причинах абсентеизма в России, то такое явление можно 

объяснить рядом социально-экономических, культурных и политических  

факторов. 

Во-первых, низкий уровень жизни и экономическая нестабильность отвлека-

ют граждан от политических процессов. Многие сосредоточиваются на выжива-

нии и решении повседневных проблем, что снижает их интерес к выборам и 

иным политико-правовым институтам. Социальное неравенство также играет 

свою роль: люди из менее обеспеченных слоев населения могут чувствовать, что 

их голос не имеет значения, особенно когда решения принимаются элитами. 

Во-вторых, на политическую активность влияют культурные и историче-

ские аспекты. Глубокая историческая память о репрессиях и недоверие к вла-

сти передаются из поколения в поколение, создавая барьеры для участия 

граждан в политической жизни общества и государства. «Недоверие формиру-

ет негативное отношение не только к отдельным политическим деятелям, но и 

к сфере политики в целом, что увеличивает степень политического отчужде-

ния» [2, с. 217]. 

В-третьих, низкая политическая и правовая культура граждан, которую мно-

гие ученые относят к основным причинам абсентеизма [3, с. 92–94], порождают 

у граждан безразличие к политической жизни страны. 

Наконец, политические условия, такие как отсутствие реальной конкурен-

ции на выборах или злоупотребление должностным положением («администра-

тивным ресурсом»), снижают мотивацию граждан участвовать в голосовании. 

Для того, чтобы попытаться снизить уровень абсентеизма, необходимо 

внедрить ряд эффективных методов в общественное и политическое развитие 

страны. 

Первым шагом в преодолении высоких показателей абсентеизма является 

установление доверительных отношений между гражданами и государствен-

ными институтами. Этого можно достичь через увеличение прозрачности в 

принятии решений и вовлечение граждан в обсуждение важных вопросов. От-
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крытость и доступность информации помогут создать атмосферу доверия. К 

примеру, публикация открытых данных о деятельности государственных орга-

нов и создание платформ для обратной связи с гражданами повышают уровень 

доверия и степень вовлеченности граждан, однако данный способ в нынешнем 

его виде обладает низкой эффективностью. Пример из Перми: «Выявленная не-

популярность основного информационного ресурса органов местного само-

управления города Перми (сайт администрации) требует масштабного пере-

смотра информационной политики муниципальной власти, модернизации и со-

вершенствования данной системы» [4, с. 64–75]. 

Вторым важным аспектом является создание устойчивой системы полити-

ческого, электорального и гражданского образования. Каждая из этих состав-

ляющих имеет свои особенности и значимость, и для создания системы необ-

ходимо их гармоничное сочетание. Включение тем гражданской ответственно-

сти в учебные программы поможет молодежи осознать свои права и обязанно-

сти, а также важность участия в выборах. Проведение семинаров и тренингов 

по политическим процессам тоже может повысить уровень информированности 

молодого населения. Кроме того, внедрение образовательных инициатив в 

учебных заведениях и создание молодежных советов помогут гражданам быть 

услышанными и участвовать в принятии решений. Устойчивость этой системы 

должна проявляться в постоянном обновлении учебных материалов, адаптации 

к изменениям в политической ситуации и активном вовлечении молодежи в 

процесс обучения. 

Инновационные решения в использовании мобильных источников инфор-

мации также могут стать мощным инструментом для повышения вовлеченно-

сти населения. К примеру, мобильные приложения и социальные сети способ-

ны обеспечить быстрый доступ к информации о выборах и кандидатах. Имен-

но государство в лице государственных органов должно брать на себя инициа-

тиву по разработке подобных инструментов, поддерживать их стабильность и 

широкое распространение среди населения, а политическим партиям и иници-

ативным гражданам, в свою очередь, следует активно пропагандировать их 

использование. 

Некоторые ученые предлагают использовать так называемый метод стиму-

лирования [5, с. 17–20]. Выборам необходимо придать статус «праздника», что 
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повысит интерес граждан к подобному мероприятию. «Несмотря на всю серь-

езность избирательного процесса, предполагается, что его нужно сопровождать 

развлекательными мероприятиями, парадами, концертами. Немаловажной по-

зитивной составляющей является появление самих кандидатов в избирательных 

участках, общение с населением» [1, с. 8]. Актуальным остается и поощрение 

избирателя, исполнившего свой гражданский долг: например, гражданам дарят 

брелок и календарь, как на выборах Президента Российской Федерации в 2024 

году. Этот метод довольно успешно показал себя в этой избирательной кампа-

нии, где явка составила 77,49 % [6]. 

Важно отметить и значительную роль адаптации методов борьбы с абсенте-

измом к региональным особенностям. Локальные инициативы и сотрудниче-

ство с местными некоммерческими организациями могут помочь решить спе-

цифические проблемы региона и активизировать гражданское участие. 

Изучение некоторых зарубежных практик в исследуемом вопросе может по-

мочь в борьбе с абсентеизмом и в России. Так, в Канаде проводятся активные 

кампании по повышению явки на выборах, включая использование социальных 

медиа и привлечение молодежи через креативные форматы. В Бельгии установ-

лено, что «голосование является обязательным и тайным» (ст. 62 Конституции 

Бельгии), и за уклонение от участия в голосовании избиратель подвергается раз-

личным санкциям [7, с. 55], хотя это может быть неприменимо в Российской Фе-

дерации, поскольку участие политической жизни в целом и участие в избира-

тельном процессе в частности является правом, а не обязанностью граждан [8]. 

Необходимо заметить, что именно комплексный подход, включающий дове-

рие, образование, технологии и активное участие граждан, является ключом к 

снижению абсентеизма и укреплению демократических институтов в стране. 

Вовлечение граждан в демократические (социально-политические) процес-

сы является важным аспектом для укрепления общественного доверия и повы-

шения эффективности выборов. 

В России, к примеру, уже реализовано несколько успешных инициатив, 

направленных на активизацию участия граждан. Одним из таких примеров яв-

ляются онлайн-платформы для обсуждения местных проблем. В некоторых ре-

гионах страны были созданы специальные ресурсы, где граждане могут делить-

ся своими мнениями и предлагать решения актуальных вопросов [9, с. 59–60]. 
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Эти платформы не только способствуют открытому диалогу между жителями и 

местными властями, но и позволяют людям ощущать свою значимость в процес-

се принятия решений. Участие в обсуждениях помогает формировать обще-

ственное мнение и создает атмосферу доверия к власти. Другим важным аспек-

том вовлечения граждан стали общественные наблюдатели на выборах. В по-

следние годы фиксируется рост числа граждан, желающих стать наблюдателя-

ми на избирательных участках. Общественные организации активно обучают 

людей, как выполнять эту роль, что, в свою очередь, способствует повышению 

прозрачности избирательных процедур [10]. Наличие независимых наблюдате-

лей помогает укрепить доверие к выборам и гарантирует, что голосование про-

ходит честно и открыто. 

Подобные успешные примеры вовлечения российских граждан показывают, 

что участие населения в обсуждении местных проблем, в наблюдении за выбо-

рами и в социальных кампаниях может значительно повысить уровень доверия 

к демократическим процессам. Эти инициативы служат важным шагом к созда-

нию более открытого и ответственного общества, где голос каждого граждани-

на имеет значение. 

Таким образом, абсентеизм — явление, которое характерно и для других 

стран, однако его природа в России несколько иная: неучастие граждан порож-

дается в большей степени недоверием к политическим институтам и недостаточ-

ным уровнем знаний о демократических процессах. Абсентеизм, не имея массо-

вого характера, не представляет серьезной опасности для государства, но сниже-

ние его уровня путем применения совокупности различных методов, направлен-

ных на разные аспекты общественной жизни, может помочь в достижении 

успешного взаимодействия между властью и населением страны. Кроме того, 

снижение уровня абсентеизма повышает степень легитимности власти. В совре-

менной России уже есть успешные примеры преодоления абсентеизма, и важно 

продолжать совершенствование политики государства в этом направлении. 
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Аннотация. В статье проанализированы вопросы, которые возникают в про-

цессе предварительного расследования преступлений против безопасности движе-

ния и эксплуатации транспорта. Рассмотрена специфика определения формы вины 

субъекта преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспор-

та, следственные действия, которые необходимо произвести для установления ви-

новного лица. 

Ключевые слова: квалификация, субъект преступления, безопасность движения 

и эксплуатации транспорта, технологическая экспертиза 

 

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике России значи-

тельный ущерб [1, с. 277]. Свыше 30 тысяч человек ежегодно выступают как 

потерпевшие от указанных происшествий. Эти данные свидетельствуют о серь-

езных проблемах в обеспечении безаварийности сотрудниками в сфере транс-

порта [2, с. 3]. Нередки случаи, когда последствия таких происшествий 

настолько велики, что признаются общественно опасными, что, в свою очередь, 

влечет вынесение сотрудником следственного органа постановления о возбуж-

дении уголовного дела по факту конкретного происшествия в отношении не-

установленного лица. При этом многие проблемы при предварительном рассле-

довании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта остаются дискуссионными, в частности, проблемы определения субъекта 

таких преступлений. 

Если обобщить преступления главы 27 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УК РФ), то можно дать следующее определение транспортно-
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му преступлению: это противоправное деяние, совершаемое в сфере взаимодей-

ствия человека с транспортом, нарушающее безопасность движения или эксплу-

атации транспорта либо условия обеспечения безопасности транспорта, влеку-

щее предусмотренные законом общественно опасные последствия [1, с. 277]. 

К указанным преступлениям относятся: 

–  «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-

рожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метропо-

литена» (ст. 263 УК РФ); 

–  «нарушение требований в области транспортной безопасности» (ст. 263.1 

УК РФ); 

–  «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств» (ст. 264 УК РФ); 

–  «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию» (ст. 264.1 УК РФ); 

–  «недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в экс-

плуатацию с техническими неисправностями» (ст. 266 УК РФ); 

–  «приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» 

(ст. 267 УК РФ); 

–  «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта» 

(ст. 268 УК РФ);  

–  «нарушение правил при строительстве, эксплуатации или ремонте маги-

стральных трубопроводов» (ст. 269 УК РФ); 

–  «неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие» (ст. 270 УК РФ); 

–  «нарушение правил международных полетов» (ст. 271 УК РФ); 

–  «нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации» (ст. 271.1 УК РФ) [3]. 

Проблемным вопросом является квалификация преступлений против без-

опасности движения и эксплуатации транспорта. Первостепенное значение для 

правильной квалификации здесь имеет определение отношения субъекта к 

нарушению правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которое 

необходимо для установления наличия состава преступления. Отсутствие хотя 

бы одного из элементов состава преступления является основанием для отказа в 

возбуждении уголовного дела или его прекращения [4]. 
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Например, вызывает споры уголовно-правовая квалификация таких происше-

ствий, как сходы вагонов с железнодорожного полотна, в результате которых 

причиняется крупный имущественный ущерб собственнику, смерть или вред 

здоровью различной тяжести пассажирам поезда. К примеру, общественно резо-

нансным стал сход девяти вагонов пассажирского поезда № 511 сообщением 

«Воркута — Новороссийск» на перегоне железнодорожных станций «Инта-1 — 

Угольный», который произошел 26 июня 2024 года в период с 18 часов 12 минут 

до 19 часов 00 минут. В результате схода девяти вагонов с опрокидыванием ше-

сти вагонов указанного поезда наступила смерть трех человек, а более сотни 

других пассажиров получили повреждения и вред здоровью различной степени 

тяжести [5]. В данном случае следователем было вынесено постановление о воз-

буждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 263 УК РФ, в отношении неустановленного лица. В дальнейшем по данному 

происшествию была дана иная квалификация в связи с получением информации 

о наступлении смерти более двух лиц — по ч. 3 ст. 263 УК РФ [6]. 

Для установления субъекта преступления необходимо дать оценку действиям: 

– машиниста и помощника машиниста в части порядка управления локомо-

тивом и соблюдения скоростного режима; 

– осмотрщика-ремонтника вагонов в части технического состояния вагонов; 

– начальника железнодорожной станции, дистанции пути, их заместителей в 

части, например, организации проведения качественных комиссионных осмот-

ров и допущения эксплуатации сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта, не соответствующих утвержденной проектной документации; 

– контролера состояния железнодорожного пути, дорожного мастера в части 

содержания железнодорожного пути и его элементов; 

– начальника и заместителя начальника дистанции пути, иных лиц. 

При оценке действий или бездействия указанных лиц следователь обращает 

внимание на должностной регламент (должностную инструкцию) указанных 

лиц, исходя из содержания которых устанавливает, были ли выполнены долж-

ностные обязанности указанными лицами. 

На наш взгляд, серьезные трудности при расследовании подобных проис-

шествий создает то, что таковые происходят не вследствие умысла определен-

ного лица, а вследствие того, что лицо предвидело возможность наступления 
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общественно опасных последствий (в виде имущественного ущерба, причине-

ния вреда здоровью, смерти лиц) своих действий (бездействия), но без доста-

точных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

этих последствий либо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия [3]. 

При расследовании подобных происшествий большое значение имеет рас-

следование, проводимое комиссией ОАО «РЖД», по факту нарушения безопас-

ности движения, допущенного на определенном участке железнодорожных пу-

тей. Результаты расследования фиксируются в техническом заключении, в ко-

тором отражаются обстоятельства нарушения безопасности движения, характе-

ристика места нарушения безопасности, последствия нарушения безопасности 

движения, меры незамедлительного характера, которые были приняты на месте 

транспортного происшествия, результаты проведенного расследования и выяв-

ленные нарушения нормативных документов, допущенные причастными лица-

ми, причинно-следственные связи, выводы и рекомендации, а также иные све-

дения, описывающие состав поезда, вагоны которого получили повреждения, 

стаж и образование лиц, которые имеют отношение к указанному составу поез-

да и к участку железной дороги, на котором имело место происшествие [7]. 

Решающее значение при расследовании сходов вагонов, помимо взятия по-

казаний причастных лиц, имеет проведение экспертизы, итоговым документом 

которой является экспертное заключение. Для проведения экспертизы следова-

тель выносит постановление о назначении технологической экспертизы, кото-

рая представляет собой комплекс исследований, проводимых специалистами с 

целью оценки технического состояния, функциональных возможностей, соот-

ветствия стандартам и другим требованиям объектов технологического харак-

тера, либо о назначении железнодорожно-технической экспертизы — комплек-

са исследований, направленных на выявление неисправностей состава поезда 

или железнодорожного пути, различных приборов и устройств, причин таких 

неисправностей, а также на решение вопроса о соответствии нормативным ак-

там действий либо бездействия лиц, отвечающих за безопасность на железно-

дорожном транспорте [8]. 
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В случае возникновения противоречий между выводами, представленными в 

экспертном заключении, и полученными показаниями либо выводами, представ-

ленными в акте расследования, проведенного комиссией ОАО «РЖД», следова-

телю следует допросить эксперта, проводившего назначенную экспертизу, для 

устранения противоречий. Выводы из экспертного заключения позволят устано-

вить, какое нарушение, повлекшее наступление общественно опасных послед-

ствий, было допущено сотрудниками в сфере транспорта, а изучение должност-

ных инструкций сотрудников позволит установить конкретного сотрудника, ко-

торый допустил указанное в экспертном заключении нарушение. 
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Согласно положениям статьи 118 Конституции России, «правосудие в Рос-

сийской Федерации осуществляется только судом…, а судебная власть — по-

средством конституционного, гражданского, арбитражного, административного 

и уголовного судопроизводства» [1]. Правосудие — важная функция государ-

ства. Своевременное и комплексное решение проблем реализации правосудия 

является одной из приоритетных задач; его эффективность включает в себя 

степени достижения соответствующих целей, социальной ценности получен-

ных результатов, а также морального совершенства применяемых в процессе 

функционирования органов государства средств [7, с. 265]. 

Согласно Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», предусматривающей создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и 

хранения больших объемов данных [3], формирование правовых условий в сфе-

ре судопроизводства относится к числу наиболее приоритетных задач. Пред-

ставляется, что формирование и развитие системы электронного правосудия и 

его отдельных элементов коренным образом улучшит качество работы суда, его 
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открытость, гласность, доступность, эффективность и многие другие показате-

ли деятельности судебной системы. 

Актуальность совершенствования и внедрения в судебную систему совре-

менных инфокоммуникационных систем и технологий несомненна, поскольку 

цифровизация процессов оптимизирует и делает их более доступными [5, 

с. 329-330]. Информатизация судебной системы происходила поэтапно и актив-

но продолжается по настоящее время. Этот процесс еще далек от завершения, 

поскольку появляются новые технологии, оборудование, программные продук-

ты, которые должны быть внедрены в деятельность судов. Стимулом для нача-

ла работы по информатизации явилось повсеместное распространение компью-

теров и проникновение сети Интернет во все сферы коммуникации. 

При этом позиции ученых-правоведов по периодизации развития электрон-

ного правосудия не совпадают. По мнению А. И. Зазулина, следует выделять 

три этапа цифровизации гражданского судопроизводства: подготовительный 

(2006–2012 гг.), частичный (2013–2020 гг.) и полный переход к электронному 

обороту и доказыванию (с 2021 г.) [9, с. 111–112]. 

На основании анализа мнений ученых-правоведов полагаем наиболее удач-

ной позицию Р. А. Шарифуллина, предлагающего выделять с учетом основных 

тенденций в происходящих в судебной системе процессах четыре основных 

этапа развития электронного правосудия в России [8]: 

1990-е гг. — 2006 г. — зарождение электронного правосудия в России (по-

явление в судах компьютеров, Интернета, подготовка документов на компью-

терах и распечатка их на принтерах и др.); 

2006–2021 гг. — формирование и внедрение элементов электронного право-

судия (появление государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»), смс-информирование, аудио-

протоколирование, видеоконференцсвязь, направление исполнительных доку-

ментов в электронном виде и др.); 

2021 г. — по настоящее время — унификация отдельных элементов элек-

тронного правосудия и налаживание межведомственного взаимодействия в ча-

сти сопряжения с программами других государственных органов (функциони-

рование элементов электронного правосудия в рамках Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, межведомственное электронное взаимо-
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действие с другими государственными и негосударственными органами и орга-

низациями); 

этап будущего — разработка и создание программного продукта, включаю-

щего в себя все элементы электронного правосудия. 

Итак, что же можно отнести к становлению электронного правосудия и ин-

форматизации судов. Рассмотрим основные этапы становления. 

Начало информатизации было положено появлением в судах в конце 90-х 

годов компьютерной техники, ставшей катализатором для создания баз данных 

документации суда, судебных дел и разработки программного обеспечения. 

Система видеоконференцсвязи была применена в России в уголовном судо-

производстве 18 ноября 1999 года, впервые в мировой практике; проведенное 9 

апреля 2000 года первое слушание в Верховном Суде Российской Федерации 

послужило началом формирования федеральной системы видеоконференцсвязи 

по всей стране [6, с. 220]. 

30 ноября 2006 года утвержден акт Государственной комиссии по приемке 

работ по созданию системных и программно-технических решений 27 подси-

стем ГАС «Правосудие» [4]. Обмен информационными потоками осуществля-

ется по каналам электронной почты. 22 декабря 2008 года принят Федеральный 

закон № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации» [2], имеющий решающее значение для становления 

открытости судов в современных реалиях, создания необходимых организаци-

онно-технических условий для реализации права граждан и юридических лиц 

на доступ к информации о деятельности судов общей юрисдикции. 

Федеральными законами о федеральном бюджете были предусмотрены 

средства на планомерное введение специалистов по информатизации. Органи-

зовано обеспечение ежедневного приема обращений работников федеральных 

судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента по телефону «го-

рячей линии» и по адресу электронной почты, а также их консультирование по 

вопросам эксплуатации подсистем ГАС «Правосудие» с осуществлением тех-

нической поддержки [11]. 

К комплексу используемых информационных технологий добавляются: 
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–  оборудование судов информационными киосками (первый информацион-

ный киоск — новация в судебной системе страны — был установлен в Челя-

бинском областном суде в 2004 г.); 

–  создание сайтов судов общей юрисдикции и управлений Судебного де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации (2006 г.); 

–  внедрение системы аудиопротоколирования хода судебного заседания (с 

2007 г.; позже в ст. 204 Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации установлена обязательность аудиопротоколирования); 

–  смс-оповещение участников процессов (с принятием Регламента органи-

зации извещения участников судопроизводства посредством смс-сообщений 

25 декабря 2013 г.);  

–  электронное архивирование документов для ускорения и упрощения ра-

боты суда (повсеместно с 2013 г.); 

–  работа с различными модулями ГАС «Правосудие» (с 2015 г.); 

–  разработка и внедрение суперсервиса «Правосудие онлайн», позволяю-

щего на одной платформе использовать механизмы дистанционной подачи раз-

личных документов через личный кабинет, а также получения информации о 

судебных заседаниях и участия в них в формате веб-конференции: 

–  возможность подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов 

в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (регламенти-

руется Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ); 

–  межведомственное электронное взаимодействие (наиболее эффективная ра-

бота, включая разработку дорожных карт, программных продуктов — с 2018 г.); 

–  оптимизация почтовых отправлений, перевод их в электронный вид (с 26 

марта 2020 г. первым в стране перешел на электронный вид рассылки судебных 

документов Липецкий областной суд); 

–  автоматизация процедуры возмещения процессуальных издержек (2020 г. 

— начало полномасштабного использования УКОП (учет и контроль оплаты 

постановлений), переход на автоматизированную систему возмещения процес-

суальных издержек — пилотный проект в Республике Татарстан); 

–  21 апреля 2020 г. — проведение Верховным Судом Российской Федера-

ции первого судебного процесса в режиме веб-видеоконференцсвязи, причем 

стороны по делу приняли участие в данном заседании из дома; 
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–  9 января 2023 г. — возможность участия посредством системы веб-

конференции в судах любой инстанции для граждан и юридических лиц при 

условии использования единой системы идентификации и аутентификации для 

установления личности участника судопроизводства, а также при наличии в су-

дах технической возможности; 

–  ноябрь 2023 г. — рассмотрение Василеостровским районным судом 

г. Санкт-Петербурга уголовного дела с участием подсудимых, находящихся под 

домашним арестом в г. Краснодаре, по видеоконференцсвязи; 

–  4 марта 2024 г. — запуск на портале Госуслуг сервиса «Электронная подача 

документов в суд»; граждане могут присоединиться к судебной веб-конференции 

со своего смартфона/компьютера через общедоступные платформы [10]. 

Приведенный краткий анализ внедрения цифровых технологий в деятель-

ность судов позволяет выделить исторические этапы и ключевые события раз-

вития электронного правосудия, а также сделать вывод, что современное элек-

тронное правосудие и каждый из его элементов развивается как качественно 

(внедрение новых технологий, программного обеспечения и др.), так и количе-

ственно (обеспечение техническими средствами, технологиями и программным 

обеспечением каждого суда в России). Развитие и совершенствование судебной 

IT-инфраструктуры включает: разработку специализированных решений си-

стем ВКС для судебных заседаний, усиленную техническую поддержку, созда-

ние реестра аккредитованных ИТ-экспертов, изготовление и направление в 

электронном виде документов судов, использование формата общения по ви-

деоконференцсвязи защитника и подозреваемого/обвиняемого для обеспечения 

права подследственных на получение квалифицированной юридической помощи. 

Это и многое другое, на наш взгляд, представляется крайне важным, поскольку 

использование цифровых технологий позволяет оптимизировать работу судов, 

способствует повышению эффективности системы исполнительного правосудия. 
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Аннотация. Статья посвящена рекламным объявлениям, содержащим все при-

знаки публичной оферты. Согласно нормам гражданского законодательства, кото-

рые дают право продавцу товаров или услуг самостоятельно определять свое ком-

мерческое предложение в качестве публичной оферты или, наоборот, не определять 

его в качестве таковой, имеет место возможность со стороны продавца как про-

фессионального участника рынка вводить в заблуждение потребителя, тем самым 

злоупотребляя своим правом. Автором предлагается законодательная инициатива, 

которая поспособствует исключению факта «обмана» потребителя. 

Ключевые слова: гражданское право, рекламные объявления, публичная оферта, 

акцепт, потребитель, продавец 

 

Каждый из нас регулярно сталкивается с рекламными объявлениями, в ко-

торых рекламируется тот или иной продукт. Данные объявления мы можем 

встретить на рекламных щитах вдоль проезжей части, а также на различных 

сайтах в пространстве сети Интернет. Схема очень проста: предлагается выгод-

ное предложение, по которому движимое или недвижимое имущество опреде-

ляется продавцом на 15–30 % ниже рыночной стоимости, а в некоторых случа-

ях — и на 50 %; впрочем, данный фактор зависит и от воли недобросовестного 

продавца, который любыми способами пытается «заманить» невнимательных 

потребителей. В науке гражданского права существует понятие «злоупотребле-

ние правом», закрепленное в ст. 10 Гражданского кодекса РФ [1] (далее — ГК 

РФ). Считаем, в указанном выше случае продавцы злоупотребляют правом, 

нанося своими действиями вред покупателям. 

Законодатель установил понятие «публичной оферты» в п. 2 ст. 437 ГК РФ 

как предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого 

обнаруживается воля лица, делающего предложение о заключении договора на 
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указанных в данном предложении условиях с любым, кто отзовется, которое и 

будет признаваться офертой (публичной офертой) [1]. Потребитель предполага-

ет, что перед ним находится рекламное предложение, и пытается акцептировать 

его, готовит денежные средства для передачи их продавцу с целью приобрести 

данный продукт по выгодному предложению. Однако продавец отказывается 

совершить сделку и указывает покупателю на примечание к рекламному объяв-

лению, написанное очень мелким шрифтом: «Предложение не является пуб-

личной офертой и носит информационный характер» (или любые иные форму-

лировки, схожие по смыслу). 

В п. 1 ст. 437 ГК РФ законодатель de faсto наделяет продавца правом само-

стоятельно определить, является его предложение публичной офертой или нет: 

«Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рас-

сматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в 

предложении» [1]. На наш взгляд, данная норма создает условия, при которых 

продавец может злоупотреблять своим правом и безнаказанно вводить невни-

мательных потребителей в заблуждение. 

Также п. 1 ст. 494 ГК РФ, именуемой «Публичная оферта товара», вносит 

разъяснения, в каких случаях рекламное объявление признается публичной офер-

той: «Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обра-

щенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно 

содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи» [2]. 

Однако продавцы обходят данную норму, указывая, что представленные условия 

носят информационный характер и не являются публичной офертой, в связи с чем 

потребители не могут выразить акцепт, ссылаясь на п. 1 ст. 437 ГК РФ. 

М. А. Зинковский, С. В. Тычинин утверждают, что предприниматель, руко-

водствуясь ч. 1 ст. 437 ГК РФ, как бы снимает с себя ответственность перед по-

требителем в случае отсутствия нужного товара по нужной цене, при этом на 

практике это выглядит как рекламное или разовое (акционное, дисконтное, 

иное) предложение о продаже товаров, работ и услуг, не являющееся публич-

ной офертой [3, с. 114–115]. 

На данную проблему также обратили внимание и депутаты Государствен-

ной Думы, внося законопроект № 450056-8 «О внесении изменений в статью 

494 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» [4]. Данный 

законопроект предполагает: «…признать публичной офертой любую информа-

цию, которую застройщик предоставляет потенциальным покупателям в ре-



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

58 

кламных буклетах, изображениях и видеороликах» [5]. Однако данный законо-

проект направлен только на сделки, предметом которых выступает недвижимое 

имущество, а продавцом выступает застройщик. 

Согласно экспертному заключению, принятому по проекту федерального за-

кона № 459956-8 «О внесении изменений в статью 494 части второй Гражданско-

го кодекса Российской Федерации» Советом при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства 21 декабря 2023 г., 

«…введение правила о признании публичной офертой рекламы, распространяе-

мой исключительно застройщиком, вступило бы в противоречие с принципом ра-

венства участников гражданских отношений (статья 1 ГК РФ)» [6]. В связи с этим 

считаем, что необходимо признавать все рекламные объявления, содержащие су-

щественные условия договора розничной купли-продажи, публичной офертой, 

вне зависимости от того, указал продавец, что данное предложение носит спра-

вочный характер и не является публичной офертой, или нет. 

В данной связи предлагается изменение действующего гражданского зако-

нодательства посредством внесения дополнения в ст. 494 ГК РФ в следующей 

редакции: 

«1. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, об-

ращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой 

(пункт 2 статьи 437), если оно содержит все существенные условия договора 

розничной купли-продажи, независимо от того, указал продавец, что данное 

предложение является публичной офертой, или нет. 

2. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т. п.) товаров, 

демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых това-

рах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т. п.) в месте их продажи или 

в сети Интернет признается публичной офертой независимо от того, указаны ли 

цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за 

исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие то-

вары не предназначены для продажи». 

Обоснованность предлагаемых изменений подтверждает судебная практика: 

суды общей юрисдикции признают рекламные объявления, не являющиеся 

публичной офертой, если об этом сказано в рекламном объявлении. Данное об-

стоятельство подкрепляется Определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 16 января 2024 года №4-КГ23-90-К1 по рассмот-
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рению гражданского дела по иску Мишина Д. А. к ООО «Экспресс Офис Мск» 

о возложении обязанности исполнить условия договора купли-продажи. В 

частности, гражданином от 06 ноября 2021 г. был оформлен заказ через указан-

ный сайт продавца на приобретение двух письменных столов, а также произве-

дена оплата товара и его доставки. 26 ноября 2021 г. истцом в адрес ответчика 

была направлена досудебная претензия об осуществлении доставки заказа либо 

предоставления возможности его самовывоза. В ответном письме от 01 декабря 

того же года ООО сообщалось, что цена товара, указанная на сайте интернет-

магазина на момент оформления заказа, не являлась актуальной в связи с тех-

нической ошибкой, а также, что вся информация на сайте носит справочный 

характер и не является публичной офертой. Отказывая в удовлетворении иска, 

суд первой инстанции пришел к выводу, что права истца действиями ответчика 

не нарушены, поскольку предложения о продаже товаров, размещенные на сай-

те Общества, не являются публичной офертой. Кроме того, истец принял усло-

вия продавца о наличии у него права аннулировать заказ в случаях отсутствия 

соответствующего товара и / или наличия технической ошибки при указании 

цены товара. С указанными выводами суда первой инстанции согласились суды 

апелляционной и кассационной инстанций. Позиция же Верховного Суда РФ 

была иной: он не согласился с доводами нижестоящих судов и определил спор-

ное рекламное объявление публичной офертой [7]. 

Считаем, что реклама не должна вводить потребителя в заблуждение. 

Ст. 494 ГК РФ в предлагаемой редакции не позволит продавцам «обманывать» 

потребителя рекламными объявлением. Суды же не смогут иначе толковать 

данную норму гражданского законодательства, что в разы снизит нагрузку на 

судебную систему. 
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усмотрения, является важным с целью определения допустимых граней такого 

усмотрения с тем, чтобы не нарушалась правовая определенность. 
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Наличие неопределенности в праве, связанное с дефектами правового регу-

лирования, так или иначе влечет за собой необходимость применения каких-

либо средств ее устранения. Одним из таких средств является правовое усмот-

рение, под которым понимается результат интеллектуально-практической воле-

вой деятельности субъекта, выбранный на основе представлений и (или) знаний 

о предписаниях правовых норм решением по вопросу, имеющему юридическое 

значение, и выраженный в определенных деяниях в правотворческой, праворе-

ализационной, правоинтерпретационной сферах, либо в общей модели правово-

го поведения данного субъекта [1, с. 9–10]. 

С одной стороны, необходимо согласиться с Н. А. Власенко в том, что 

усмотрение является способом перехода от неопределенности к определенно-

сти [2, с. 99]. Вместе с тем приходится констатировать, что применение пуб-

личным субъектом права усмотрения может, наоборот, повлечь за собой еще 

большую неопределенность в понимании правовых норм. В таком случае дан-

ный институт уже не может рассматриваться как средство, устраняющее не-

определенность правового регулирования, а является одной из причин ее воз-

никновения. 

Сложность осуществления правового усмотрения заключается, на наш 

взгляд, прежде всего в том, что субъект усмотрения берет за основу свои зна-

ния, опыт, представления о праве. Даже руководствуясь при формировании, 

принятии или применении норм права теми или иными основополагающими 

принципами, такими как справедливость, равенство, гуманизм, каждое лицо 

воспринимает их содержание по-разному и осуществляет правовое усмотрение 

сквозь призму данной им оценки. Фактически осуществление усмотрения мо-

жет превратиться в выражение субъектом права своего мнения, становящегося 

обязательным для определенного или неопределенного круга лиц, хотя оно не 

всегда является правильным и, соответственно, может стать причиной правовой 

неопределенности. 

Законодательное усмотрение само по себе является малоизученным в юри-

дической науке. В литературе лишь отмечаются некоторые ограничения в осу-
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ществлении законодательного усмотрения: например, законодательное усмот-

рение свободно в вопросе дифференциации видов ответственности за проступ-

ки и преступления [3]. В частности, устанавливая нормы-запреты, нормы-

санкции, законодатель вправе формулировать их через относительную опреде-

ленность, создавая границы самостоятельности лица, применяющего его пред-

писания [4, с. 55]. Кроме того, законодатель может предусматривать лишь клю-

чевые моменты регулирования, создавая неопределенность для ее конкретиза-

ции в практике; дискреция законодателя не может реализовываться произволь-

но, а только в строгом соответствии с конституционными принципами [5, с. 62]. 

Поэтому изучение практики Конституционного Суда Российской Федерации 

(далее — РФ), анализирующего норму на предмет ее соответствия Конституции 

РФ, в том числе с точки зрения законодательного усмотрения, является важным 

с целью определения допустимых граней такого усмотрения с тем, чтобы не 

нарушалась правовая определенность. 

Так, основной тезис, который выработан в практике конституционного пра-

восудия, заключается в том, что законодатель обладает достаточно широкой 

свободой усмотрения в выборе конкретных средств правового регулирования 

[6; 7]. Но такая свобода не является абсолютной, и Конституционным судом РФ 

выделяются следующие ее ограничения: 

‒ обязательность соблюдения различных пределов правового регулирова-

ния, в частности: основополагающих и конституционных принципов, пронизы-

вающих правовую систему — справедливость, равенство, верховенство права и 

других (постановления от 11.04.2024 № 17-П [8], от 22.07.2020 № 38-П [9]), 

международных обязательств и общепризнанных принципов международного 

права (постановления от 20.11.2023 № 53-П [10]), требований разумной сораз-

мерности (постановление от 16.07.2020 № 37-П [11]) и эффективности реализа-

ции правовых норм (постановление от 28.05.2024 № 26-П [12]); 

‒ необходимость учета предписаний о сбалансированности прав и обязанно-

стей гражданина, о соотношении таких прав с правами и законными интереса-

ми других лиц (постановление от 23.03.2023 № 9-П [13]), а также соблюдение 

баланса между конституционно защищаемыми ценностями, публичными и 

частными интересами (постановление от 29.06.2021 № 30-П [14]); 

‒ необходимость учета различных факторов при формулировании правовой 

нормы. Например, применительно к местному самоуправлению в одном из по-



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

63 

становлений Конституционный Суд РФ указал, что «законодатель… призван 

учитывать как объективные обстоятельства развития местного самоуправления, 

включая социально-культурные, финансово-экономические, организационные и 

иные институциональные факторы публично-территориальной самоорганиза-

ции населения, так и необходимость наиболее эффективной реализации на 

местном уровне задач, которые ставит перед собой государство в области соци-

ального, экономического, экологического, культурного и иного развития» [15]. 

Кроме того, законодательная власть обязана проявлять надлежащую заботу о 

качестве устанавливаемых ею правовых норм [16]. И, конечно же, в этом вопро-

се большое значение приобретает обеспечение определенности правового регу-

лирования, поддержания доверия граждан к закону и власти, о чем во многих 

случаях говорит Конституционный Суд РФ при анализе пределов законодатель-

ной дискреции. Именно принцип правовой определенности, по его мнению, вво-

дит дискрецию законодателя в конституционно обусловленные пределы [17]. 

В качестве яркого примера нарушения пределов законодательного усмотре-

ния, обнаруженного судебным органом конституционного контроля, можно 

привести дело о признании утратившими силу ряда положений Закона Ставро-

польского края от 27.12.2012 № 123-кз «О мерах социальной поддержки много-

детных семей», предусматривающего право на получение материнского (се-

мейного) капитала семьями, в которых родился третий ребенок после 1 января 

2011 года, по достижении ребенком трехлетнего возраста, то есть не ранее 1 

января 2014 года. И именно с этой даты действие данных положений Закона 

было приостановлено, а затем, с 1 января 2016 года, они были отменены. В ре-

зультате такого регулирования ни одна многодетная семья данной дополни-

тельной меры социальной поддержки получить не смогла [18]. 

Здесь, с одной стороны, законодатель действительно обладает достаточной 

свободой усмотрения при установлении социальных гарантий для различных ка-

тегорий граждан. С другой стороны, их произвольная отмена не отвечает право-

вой определенности, вбирающей в себя, в том числе, стабильность и предсказуе-

мость правового регулирования, недопустимость произвольного внесения изме-

нений в действующую систему правовых норм. Поэтому при отправлении кон-

ституционного судопроизводства Судом сделан закономерный вывод о несоот-

ветствии признания утратившими силу вышеуказанных положений Конституции 

РФ без установления соответствующих компенсаторных механизмов. 
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Таким образом, соблюдение вышерассмотренных пределов законодательной 

дискреции является необходимой составляющей правового регулирования, ска-

зывающейся на состоянии правовой определенности. Их нарушение, проявля-

ющееся в том числе в неоднозначности, нечеткости правового регулирования, 

является причиной неограниченного усмотрения в процессе правоприменения, 

что неоднократно указывалось Конституционным судом РФ. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности реализации мало-

значительности деяния в рамках незаконного лишения свободы. Анализируются нор-

мативные акты, регулирующие преступления, посягающие на свободу личности. Ис-

следуются научные труды, посвященные незаконному лишению свободы. Выявляется 

проблема отсутствия законодательных критериев, определяющих малозначитель-

ность деяния в контексте незаконного лишения свободы личности. В связи с выяв-

ленной проблемой предлагаются критерии разграничения незаконного лишения сво-

боды как преступления и малозначительного деяния. 

Ключевые слова: право на свободу, незаконное лишение свободы, малозначитель-

ность деяния, уголовное законодательство 

 

Право на личную свободу, как естественное и неотъемлемое, особо охраня-

ется уголовными кодексами и иными законодательными актами большинства 
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современных государств, включая Российскую Федерацию. Такой подход 

вполне объясним и оправдан, так как право на свободу является одним из клю-

чевых прав человека. В рамках уголовного законодательства России данное 

право охватывается главой 17 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 

(далее — УК РФ), где особое внимание следует уделить статье 127, посвящен-

ной незаконному лишению свободы. 

Для интерпретации положений уголовного законодательства следует обра-

титься к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, неза-

конном лишении свободы и торговле людьми» [2] (далее — ПП ВС РФ № 58). 

В третьем пункте данного постановления говорится, что при совершении пре-

ступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ, потерпевший оказывается 

ограниченным в передвижении в месте своего нахождения без наличия на то 

законных оснований. В данном установлении отмечается, что существует пере-

чень законных оснований лишения свободы лица. К таковым относятся: лише-

ние свободы, связанное с мерой государственного принуждения; при задержа-

нии лица, совершившего преступление; в состоянии крайней необходимости; 

при необходимой обороне; в случае исполнения приказа или распоряжения. 

Исходя из проанализированной нормы, иные случаи лишения свободы лица, не 

установленные законодателем правомерными, являются незаконными и подле-

жат квалификации по статье 127 УК РФ [1]. 

Однако, помимо вышеназванных оснований, в отечественном уголовном 

праве существует такое основание исключения уголовной ответственности, как 

малозначительность деяния, регламентируемое частью 2 статьи 14 УК РФ [1]. 

Малозначительное деяние, хотя формально и включает в себя признаки состава 

преступления, указанного в УК РФ, но не обладает таким признаком, как обще-

ственная опасность, что отличает его от преступления. Вопрос о том, в каких 

случаях лишение свободы будет признаваться малозначительным деянием и 

применимо ли понятие малозначительности к данному преступлению, является 

предметом дискуссий в юридической среде. Дискуссии по этому вопросу воз-

никают в связи с тем, что в статье 127 УК РФ [1], регламентирующей незакон-

ное лишение свободы, а также в ПП ВС РФ № 58 [2], которое освещает судеб-

ную практику по делам о преступлениях против свободы личности, отсутству-
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ют критерии малозначительности таких деяний, в том числе незаконного лише-

ния свободы, что вызывает определенные трудности. 

Рассмотрим более подробно, в каких случаях незаконное лишение свободы 

может подпадать под признаки малозначительности. В юридической литерату-

ре часто встречается мнение о том, что короткий промежуток времени незакон-

ного лишения свободы свидетельствует о малозначительности такого деяния. В 

частности, В. В. Тараненко утверждает, что краткосрочное лишение свободы 

человека, если оно не сопровождалось физическим насилием или угрозами его 

применения, не имело криминальных целей, может рассматриваться как мало-

значительное деяние с учетом конкретных обстоятельств дела [3, с. 488]. Со-

гласно взглядам О. В. Журкиной, восемь часов следует считать минимальным 

сроком лишения свободы, чтобы деяние могло быть квалифицировано в каче-

стве преступления [4, с. 101]. Исходя из этого, по мнению автора, продолжи-

тельность лишения свободы менее восьми часов может рассматриваться как 

малозначительное деяние. Данный подход является ошибочным, так как даже 

кратковременное лишение свободы, без применения какого-либо насилия, рав-

ным образом способно нанести человеку как физический, так и психологиче-

ский вред. Следует отметить, что наличие или отсутствие общественной опас-

ности может зависеть и зависит не только от продолжительности лишения сво-

боды, но и от возраста потерпевшего, его состояния здоровья, а также места 

удержания. В частности, для человека, который нуждается в определенном ле-

карстве или аппарате, которые являются жизненно важными для его здоровья, 

даже незначительный период лишения свободы может оказать большое влия-

ние на его состояние. Одним из примеров может послужить лишение свободы 

человека, страдающего астмой. В ситуации стресса у него может произойти 

обострение заболевания, и ему потребуется незамедлительно использовать ин-

галятор и другие необходимые лекарства, чтобы предотвратить серьезные про-

блемы со здоровьем. В состоянии ограниченной свободы сделать это представ-

ляется нереальным. Кроме того, непосредственно в пункте третьем ПП ВС РФ 

№ 58 [2] разъяснено, что квалификация действий по ст. 127 УК РФ не зависит 

от того, как долго длилось ограничение личной свободы потерпевшего. Итак, 

необходимо отметить, что сам по себе короткий промежуток времени соверше-

ния рассматриваемого преступления не свидетельствует о малозначительности. 
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Наряду с рассматриваемыми ранее обстоятельствами вызывают интерес 

случаи, когда лишение свободы реализуется в рамках семейных отношений, а 

именно в детско-родительских отношениях. Вопрос о законных основаниях 

лишении свободы несовершеннолетнего ребенка со стороны родителей являет-

ся сложным и требует тщательного рассмотрения. Прежде всего, родители 

несут ответственность за безопасность своих детей, что может включать в себя 

некие ограничения в отношении таких несовершеннолетних лиц. Например, 

родители могут ограничивать доступ несовершеннолетнего к определенным 

действиям, таким как выход на улицу во время комендантского часа. Это дела-

ется с целью защиты ребенка от потенциальной угрозы. Однако, если ограни-

чения становятся чрезмерными и необоснованными, это может привести к 

нарушению прав ребенка. Для того, чтобы разобраться в данной ситуации, в 

первую очередь следует обратиться к Семейному кодексу РФ [5], в частности к 

главе 11 «Права несовершеннолетних детей» и главе 12 «Права и обязанности 

родителей». Проанализировав положения статей 57 и 65, можно сделать следу-

ющие выводы. Действия в целях осуществления родительских прав должны со-

ответствовать интересам детей, а любой вопрос, касающийся несовершенно-

летнего ребенка, должен решаться с учетом его мнения. При реализации роди-

тельских прав родители не имеют права вредить детям физически или мораль-

но, а их методы воспитания должны исключать жестокое и унижающее челове-

ческое достоинство обращение. К сожалению, в Российской Федерации имеет 

место немало прецедентов, когда родители прибегают к жестоким методам 

воспитания. Так, в Подмосковье родители в воспитательных целях запирали 

приемную дочь в клетке, стоявшей во дворе [6]. Очевидно, что в данном случае 

права ребенка нарушаются, и речи о малозначительности быть не может. Тем 

не менее возникает необходимость в анализе случаев, когда у ребенка ограни-

чивается свобода с целью стимулирования его к выполнению учебных заданий 

или предотвращения взаимодействия с асоциальными личностями либо в иных 

ситуациях. В таких обстоятельствах следует задаться вопросом о том, какие дей-

ствия могут квалифицироваться как жестокие по отношению к ребенку и соот-

ветствуют в полной мере признакам состава преступления, а какие следует счи-

тать малозначительными, учитывая, что в любом случае происходит формальное 

лишение свободы ребенка. Это порождает определенную проблему, поскольку 
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законодательно не закреплены критерии малозначительности при незаконном 

лишении свободы. 

В результате анализа законодательных актов, регулирующих незаконное 

лишение свободы, судебных решений и доктринальных источников можно сде-

лать следующие выводы. Законодатель не установил четкие критерии малозна-

чительности в рамках статьи 127 УК РФ [1], что вызывает правовую неопреде-

ленность и способствует возникновению множества спорных вопросов и об-

суждений в юридической среде. Выявленные ранее проблемные аспекты ука-

зывают на необходимость дальнейшего совершенствования правового регули-

рования в области незаконного лишения свободы, а именно в законодательном 

определении критериев малозначительности деяния в соотношении с рассмат-

риваемым преступлением. Например, в пункте 25.4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о кра-

же, грабеже и разбое» [7] указано, что при решении вопроса о малозначитель-

ности деяния судам следует учитывать такие обстоятельства, как: степень реа-

лизации преступных намерений, размер похищенного, роль подсудимого в пре-

ступлении, совершенном в соучастии, характер обстоятельств, способствовав-

ших совершению деяния, и др. Представляется целесообразным дополнить со-

держание ПП ВС РФ № 58 аналогичными критериями малозначительности, ос-

новываясь на примерах других постановлений Пленума. Такими критериями 

могут стать: цель деяния, условия содержания потерпевшего, характер обстоя-

тельств, способствовавших совершению деяния, и так далее. В противном слу-

чае стоит разъяснить отсутствие возможности применения основания малозна-

чительности к данному противоправному деянию. 
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Проблема устойчивости как одного из ключевых признаков организованной 

преступной группы (далее — ОПГ) является актуальной и требует особого вни-

мания. В современных условиях борьбы с организованной преступностью зако-

нодательство и судебная практика сталкиваются с тем, что отсутствует четкое, 

единообразное и официально закрепленное понятие устойчивости, что приводит 

к различным трактовкам и, как следствие, к разночтениям в судебных решениях. 

Понимание того, что является устойчивостью, и какие именно элементы должны 

входить в это понятие, до сих пор остается предметом дискуссий. 

Устойчивость как признак ОПГ упоминается в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации (далее — УК РФ). В частности, этот признак закреплен в ста-

тье 35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предва-

рительному сговору, организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией)» [1]. Кроме того, статья 210 УК РФ [1] регулирует 

вопросы, связанные с организацией преступного сообщества (преступной орга-

низации), и в этой статье также упоминается устойчивость. 

Некоторые Постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее — ВС РФ) 

разъясняют понятие устойчивости в контексте ОПГ, подчеркивая важные пра-

вовые признаки устойчивости группировок. Например, определение устойчиво-

сти можно найти в Постановлении Пленума ВС РФ от 27 октября 2020 года № 

26 «О судебной практике по делам об организованных преступных группах и 

преступных сообществах». Здесь устойчивость ОПГ трактуется как «способ-

ность группы поддерживать свою деятельность и связи на постоянной основе, 

наличие четкой структуры и распределенных ролей среди участников» [2]. В 

этом случае устойчивость характеризуется прежде всего внутренней организо-

ванностью, способностью группы к длительному функционированию и сохра-

нению стабильных связей между членами, что позволяет эффективно достигать 

преступных целей. 

Также определение устойчивости представлено в Постановлении Пленума 

ВС РФ от 1 июня 2021 года № 15 «О практике применения судами норм уго-

ловного законодательства по делам о преступных сообществах и преступных 

организациях». В этом акте устойчивость описывается как «наличие устойчи-

вых внутренних связей, распределение обязанностей и устойчивый состав 

участников, поддерживаемый через систематическое взаимодействие и подчи-

нение единым правилам» [3]. В данном случае акцент делается на факторах 
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устойчивости, таких как: сохранение неизменного состава, последовательное 

выполнение преступной деятельности, соблюдение установленных внутри 

группы правил. 

Сравнивая указанные определения, можно заметить, что оба постановления 

подчеркивают значимость постоянства состава и наличия между участниками 

личных, тесных связей вне преступной деятельности как ключевых признаков 

устойчивости. В обоих случаях устойчивость рассматривается через призму 

внутренней стабильности и направленности на длительное сотрудничество в 

целях совершения преступлений. Однако между ними существует различие: в 

Постановлении от 2020 года [2] большее внимание уделяется структурной ор-

ганизованности и эффективности функционирования группы, тогда как в по-

становлении 2021 года [3] акцент делается на поддержании устойчивых связей 

и подчинении внутри группы общим правилам. Таким образом, постановление 

2020 года подчеркивает структурную устойчивость и функциональность груп-

пы, а постановление 2021 года — психологические и организационные аспекты, 

связанные с внутренним контролем и правилами, поддерживающими эту 

устойчивость. 

Современное уголовное законодательство Российской Федерации не содержит 

конкретного определения устойчивости. Упоминания об этом признаке встреча-

ются, но четкой его формулировки, которая бы соответствовала требованиям 

юридической определенности, не существует. 

В результате сложилась ситуация, при которой суды, применяя нормы уго-

ловного права к организованным группам, вынуждены по-разному интерпрети-

ровать понятие устойчивости. Это создает правовую неопределенность и вызы-

вает затруднения в правоприменительной практике. Более того, отсутствие 

единого подхода ведет к тому, что одно и то же деяние может быть неодно-

значно квалифицировано в разных регионах страны. Это вызывает не только 

недоверие к системе правосудия, но и ставит под сомнение саму эффективность 

борьбы с организованной преступностью. 

Судебная практика, направленная на борьбу с организованными преступ-

ными группами, показывает, что данный признак играет решающую роль при 

квалификации действий преступников. Однако отсутствие четких критериев 

делает этот процесс субъективным. Судьи вынуждены руководствоваться сво-
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ими собственными интерпретациями, что порой приводит к неправомерным 

решениям [4, с. 92]. 

Вопрос устойчивости как признака организованной преступной группы 

также является предметом многочисленных дискуссий в правоведческой среде 

[5, с. 69]. Анализ научной литературы показал, что ученые по-разному тракту-

ют понятие устойчивости в ОПГ. 

К примеру, С. М. Голубев выделяет несколько подходов к определению 

устойчивости, которые характеризуются такими параметрами, как: 

‒  длительность существования группы. Для признания группы устойчивой, 

она должна функционировать на протяжении значительного периода. Однако 

насколько долго группа должна существовать, чтобы быть признанной устой-

чивой, — вопрос, не имеющий однозначного ответа; 

‒  относительное постоянство состава. Данная характеристика указывает на 

то, что устойчивой можно считать группу, члены которой остаются неизмен-

ными на протяжении определенного времени. Но и здесь возникает вопрос: как 

часто могут происходить изменения в составе группы, чтобы это не влияло на 

ее устойчивость; 

‒  наличие иерархии. Этот критерий предполагает наличие в группе четко 

определенной структуры и распределения ролей, что способствует сохранению 

устойчивости. Однако, как показывает практика, не все организованные группы 

обладают строгой иерархией, что не мешает им эффективно действовать на 

протяжении длительного времени; 

‒  нацеленность на совершение преступлений в будущем в составе группы. 

Некоторые эксперты связывают устойчивость с наличием у группы долгосроч-

ных планов на совершение преступлений, что свидетельствует о ее намерении 

продолжать преступную деятельность [6]. Но и этот критерий вызывает вопро-

сы, так как преступные группы могут действовать ситуативно, не имея четких 

долгосрочных планов, но при этом оставаясь устойчивыми [4, с. 118]. 

Различные подходы к пониманию устойчивости ОПГ вызывают значитель-

ные трудности не только для правоприменительных органов, но и для всех 

участников судебного процесса [7, с. 115]. Эти различия в толковании создают 

дополнительные барьеры на пути к единообразной и справедливой правопри-

менительной практике. Проблемой остается и отсутствие четкой общепринятой 
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методологии, которая позволяла бы однозначно оценивать наличие или отсут-

ствие признака устойчивости. 

В условиях, когда законодательство не дает прямых указаний относительно 

понятия устойчивости, необходимо обратиться к судебной практике и право-

вым актам, регламентирующим вопросы борьбы с организованной преступно-

стью. В этом контексте представляется возможным принятие отдельного по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которое бы ка-

салось вопросов определения понятия и признаков организованной преступной 

группы, включая такой ключевой признак, как устойчивость. 

Пленум ВС РФ определит основные критерии, на основании которых су-

ды смогут оценивать устойчивость группы. Среди таких критериев следует 

выделить: 

‒ продолжительность существования группы; 

‒ постоянство или регулярность состава участников; 

‒ наличие структуры и распределения ролей в группе; 

‒ наличие или отсутствие долговременных преступных планов; 

‒ способы взаимодействия членов группы. 

Также стоит включить в постановление Пленума ВС РФ определение поня-

тия устойчивости. Например, оно может звучать так: устойчивость — это обя-

зательный признак ОПГ, который характеризуется длительным существовани-

ем группы лиц, обладающих тесной личной связью, объединившихся с целью 

совершения преступлений (систематически, неоднократно) и действующих в 

соответствии с распределенными ролями. Причем рамки таких критериев, как 

длительный характер существования группы и постоянство состава, в понятии 

не стоит четко определять для того, чтобы суд мог в каждом отдельном случае 

разбираться с конкретными обстоятельствами дела. 

Принятие данного постановления станет важным шагом на пути к формиро-

ванию единого подхода к применению уголовного законодательства в данном 

вопросе. Это обеспечит устранение правовых коллизий и противоречий, свя-

занных с разночтениями в трактовке ключевых понятий. В результате право-

применение станет более предсказуемым и прозрачным, а процесс вынесения 

решений — более объективным и справедливым. Это позволит избежать неод-

нозначных ситуаций, когда разные стороны процесса интерпретируют одни и 
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те же обстоятельства по-разному, что поспособствует укреплению принципов 

законности и правовой определенности в уголовном судопроизводстве. 

Подводя итог, можно сказать, что отсутствие четкого определения устойчи-

вости как признака организованной преступной группы является серьезным 

пробелом в действующем уголовном законодательстве. Это затрудняет работу 

правоохранительных органов и судов, создает условия для субъективных реше-

ний и не способствует эффективной борьбе с организованной преступностью. 

Принятие отдельного постановления Пленума ВС РФ, в котором будет дано 

определение устойчивости и детально изложены критерии ее оценки, является 

необходимым шагом. Это позволит не только унифицировать правопримени-

тельную практику, но и укрепит позиции правоохранительных органов в борьбе 

с ОПГ. Закрепление понятия устойчивости в правовых актах улучшит качество 

судебной практики, сократит число судебных ошибок и станет важным шагом в 

борьбе с одной из самых опасных форм преступной деятельности — организо-

ванной преступностью. 
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катами социальных сетей. Обоснована необходимость нормативного разрешения 

вопроса о критериях отнесения информации о деятельности адвоката к информа-

ции рекламного характера. 

Ключевые слова: адвокатская деятельность, Интернет, социальные сети,  
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Социальные сети представляют собой незаменимый инструмент современ-

ности, который служит пространством для проявления своих идей и мыслей, а 

также способом самоактуализации. Используют их для формирования профес-

сионального имиджа и адвокаты: размещение информации в сети «Интернет» о 

ведении ими адвокатской деятельности способствует построению личного 

бренда. Пределы обозначенной интернет-активности адвокатов получили за-

крепление в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [1], Кодексе профессиональной этики адвоката [2], а 

также специальном акте — Правилах поведения адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет [3] (далее — Правила). Однако дискус-

сионными по-прежнему остаются вопросы, связанные с возможностью введе-

ния дополнительных ограничений для адвокатов в части содержания их интер-

нет-публикаций, а также о допустимых способах привлечения новых клиентов 

через социальные сети. 
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При ознакомлении с интернет-страницами адвокатов обнаруживается, что 

большее количество подписчиков имеют те, кто не только публикует сухие 

юридические тексты, но и транслирует личную жизнь вне рамок профессии, 

передавая свои ценности, принципы, взгляды и интересы. Следует отметить, 

что круг тем, позицию по которым может высказывать адвокат, не определен, 

однако установлено общее правило: согласно п. 1.3 Правил поведение адвоката 

в сети Интернет должно отвечать тем же требованиям, что и иные действия ад-

воката в профессиональной сфере, при условии, что очевидна принадлежность 

адвоката к адвокатскому сообществу или это недвусмысленно явствует из его 

поведения [3]. Введение каких-либо особых ограничений может быть истолко-

вано как нарушение права свободно выражать мнение, закрепленного в ст. 29 

Конституции Российской Федерации [4] (далее — РФ). 

Данное положение поддерживают известные адвокаты. До введения в дей-

ствие Правил Генри Резник выступал против цензурирования поведения адво-

ката в соцсетях вне профессиональной деятельности: «Наши этические правила 

распространяются на нашу профессиональную деятельность. За рамками этой 

деятельности к нам предъявляются такие же требования, как и к любому дру-

гому гражданину. Интернет ничего не меняет» [5]. Бывший исполнительный 

вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Андрей Сучков также яв-

лялся противником введения ограничений: «Адвокат, который желает сформи-

ровать режим поведения в сети без тех ограничений, которые налагает на него 

адвокатская профессия, может присутствовать в виртуальной среде под вы-

мышленным именем (никнеймом)» [6]. Так, если предположить, что адвокат 

создает иной аккаунт под никнеймом и с этой страницы дискредитирует авто-

ритет адвокатуры, использует обсценную лексику, оскорбительно и неуважи-

тельно высказывается в отношении коллег и совершает иные действия, которые 

противоречат законодательству об адвокатуре, его поведение останется безна-

казанным? С этой точки зрения довольно трудно оценить действия адвоката и 

определить, является такое поведение проявлением свободы слова и мысли, 

или поведение адвоката неэтично, поскольку затрагивает интересы профессио-

нального адвокатского сообщества. 

Предполагается, что четкие границы между личным и профессиональным 

очертить довольно сложно. Выработка обязательных норм приведет к правово-

му «зарегулированию», к излишнему вторжению закона в личную сферу жизни 
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адвоката. В связи с этим предлагается выработать рекомендации, разъяснения, 

которые конкретизируют Правила и помогут избежать расширения пределов 

дисциплинарной ответственности. Иначе данный вопрос можно решить только 

неправовыми инструментами, а именно саморегуляцией адвокатами своих дей-

ствий, основанной на здравом смысле и моральных устоях, ограждающих адво-

ката от публичного высказывания своей позиции относительно острых резо-

нансных социальных, политических, экономических и иных тем. 

Следующим значимым вопросом, требующим освещения, является возмож-

ность привлечения новых клиентов посредством ведения аккаунта. Согласно 

п. 6 ст. 2. Федерального закона «О рекламе» закон не распространяется на объ-

явления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности [7], что свидетельствует о нераспростране-

нии указанного закона на адвокатскую деятельность. Адвокаты вправе пред-

ставлять «информацию о своей деятельности», что не приравнивается к рекла-

ме [8]. Тем не менее некоторые адвокаты для привлечения доверителей активно 

используют маркетинговые инструменты. Например, размещают огромное ко-

личество положительных отзывов доверителей, которые были созданы ими са-

мими, или гарантируют выигрыш по делу со стопроцентной долей вероятности. 

Данные действия являются нарушением положений, содержащихся в Разъясне-

ниях Комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам [9]. 

Размещение на странице адвоката сведений, вводящих потенциальных довери-

телей в заблуждение, недопустимо. Адвокат формирует свой имидж, позицио-

нируя свою экспертность и компетентность. В связи с этим публикация адвока-

том информации по определенному делу с учетом всех требований, установ-

ленных законом, может иметь сходство с рекламой, поскольку направлена на 

распространение информации о высоком качестве оказанной им помощи. Та-

ким образом, на сегодняшний момент существующих разъяснений этической 

комиссии недостаточно, к тому же содержащаяся в них информация довольно 

разрозненна. Предлагается систематизировать существующую практику, реко-

мендации и закрепить критерии, согласно которым сообщение сведений о своей 

деятельности адвокатами будет допустимым в сети Интернет. 

Еще одним вариантом решения вышеназванных вопросов может стать со-

здание специальной комиссии Федеральной палаты адвокатов, занимающейся 

вопросами этики в социальных сетях и СМИ. Данная комиссия могла бы спо-
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собствовать унификации порядка квалификации действий по ведению адвока-

тами страниц в социальных сетях и нивелировать различия подходов адвокат-

ских палат субъектов РФ при рассмотрении схожих ситуаций. 

С учетом изложенного видится возможным предложить: 

– выработать рекомендации, разъяснения, которые конкретизируют Правила 

поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

– нормативно разрешить вопрос о критериях отнесения информации о дея-

тельности адвоката к информации рекламного характера и внести данные по-

ложения в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» и (или) Кодекс профессиональной этики адвоката; 

– рассмотреть возможность создания специальной комиссии Федеральной 

палаты адвокатов РФ, занимающейся вопросами этики в социальных сетях и 

СМИ. 

*** 
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Аннотация. Тема суда присяжных является актуальной и широко обсуждаемой в 

юридическом сообществе, выступает постоянным объектом научных дискуссий и ис-

следований. Данная форма судопроизводства требует высокого уровня профессиона-

лизма от государственного обвинителя и защитника. В рамках статьи описываются 

методы, которые может применить адвокат в своей деятельности при производстве 

в суде с участием присяжных заседателей. Эффективные юридические приемы могут 

увеличить шансы защитника на эффективное обжалование обвинительного приговора 

или снизить вероятность отмены оправдательного приговора. 

Ключевые слова: приговор, апелляционное обжалование, присяжные заседатели, 

адвокат, методы защиты 

 

За 2023 год судами первой инстанции при производстве дел с участием при-

сяжных заседателей было оправдано 360 человек. Но для подавляющего боль-

шинства из них это не повлекло никаких благоприятных последствий в связи с 

невступлением приговора в законную силу. В 2023 году в апелляционном по-

рядке было обжаловано 1 227 приговоров, которые были вынесены при произ-

водстве по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 
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заседателей. В целом был отменен 381 приговор, а из них 256 оправдательных 

(71,1 %) [1]. Данная ситуация явно выходит за рамки средних статистических 

данных и «типичной» судьбы приговоров в судопроизводстве Российской Фе-

дерации. Именно суд присяжных позволяет полноценно реализовать принцип 

состязательности сторон в уголовном процессе и является наиболее ярким вы-

ражением его демократичности. Еще в 1899 году Владимир Данилович Спасо-

вич писал, что «суд с присяжными стал краеугольным камнем, первообразом и 

нормальным типом всякого уголовного судопроизводства… Настал суд по со-

вести и убеждению, водворились устность и гласность» [2, с. 2271]. Так и в 

наше время существует множество точек зрения на судьбу и значение данного 

института. 

Представителям адвокатского сообщества необходимо осуществлять свою 

деятельность «здесь и сейчас». Поэтому в данной работе акцентируется внима-

ние на практических нюансах деятельности адвоката в настоящее время, учи-

тывая реальное положение данной формы судопроизводства в правопримени-

тельной практике. В работе будут проанализированы как особенности обжало-

вания приговоров, постановленных при производстве в суде с участием при-

сяжных заседателей, так и отличительные черты составления возражений на 

апелляционные представления. 

Производство по уголовным делам с участием присяжных обладает рядом 

отличительных черт, которые могут приводить к более частым нарушениям 

уголовно-процессуального законодательства, чем при производстве по уголов-

ным делам в общем порядке. Зачастую это связано с формированием коллегии 

присяжных и последующим составлением вопросного листа. При формирова-

нии коллегии присяжных заседателей не все зависит от профессионализма про-

курора или защитника в составлении вопросов. Так, при опросе присяжных за-

седателей они могут солгать или не ответить на вопросы сторон, что в даль-

нейшем может привести к нарушению процессуальных норм и отмене пригово-

ра. По данному вопросу было изучено Постановление Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 83-П13ПР [3] (далее — РФ). 

Обстоятельством для отмены приговора послужила ложь присяжного заседате-

ля об отсутствии у него инвалидности, что нарушило право обвиняемого на за-

явление отвода. В связи с этим следует вывод о возможной дополнительной 

проверке присяжных заседателей при обжаловании приговора защитником. 
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Социальные сети являются неотъемлемой частью жизни, где люди добро-

вольно делятся информацией о себе, и часть ответов можно проверить путем 

анализа персональных страниц пользователей. Также возможно проверить 

правдивость ответов через публичные источники информации — опубликован-

ные решения судов, реестр нотариальной палаты и т. д. Через анализ решений 

судов, например, возможно установить факт наличия судимости у родственни-

ков и друзей присяжного, а это по ряду дел является обстоятельством, которое 

может помешать объективной оценке существа дела. Таким образом, законно 

выявленное обстоятельство, которое препятствует вынесению объективного 

вердикта, будет весомым доводом в апелляционной жалобе. 

В качестве следующего «рискованного» процессуального действия следует 

упомянуть составление вопросного листа. Его некорректное составление явля-

ется частым поводом для отмены приговоров. При анализе судебной практики 

было обнаружено несколько примечательных решений судов. К примеру, Кас-

сационное определение Верховного Суда РФ от 23 июня 2022 г. № 42-УД22-

5сп-АЗ [4]. Основанием отмены послужило наличие противоречий между во-

просами, что, в свою очередь, привело к невозможности оценить присяжными 

обстоятельства дела. Ответ на один из вопросов должен определить доказан-

ность участия в нем обвиняемого при определенных обстоятельствах (соверше-

ние выстрела в голову, в результате которого потерпевший скончался), и при-

сяжные заседатели признали данное обстоятельство недоказанным. В последу-

ющем вопросе присяжные ответили положительно на вопрос о том, что обви-

няемый нажал на спусковой крючок. Противоречивые вопросы не позволили 

присяжным заседателем установить вопрос факта, что привело к отмене приго-

вора. Кассационным определением 3КСОЮ от 8 октября 2021 г.  

№ 77-2102/2021 [5] был отменен приговор из-за схожего обстоятельства. Исхо-

дя из данной правоприменительной практики, можно прийти к выводу, что си-

туации, где председательствующий не выявляет противоречия в вопросах и не 

заменяет вопросный лист, нередки. При анализе вопросов, по нашему мнению, 

будет эффективно построить иерархическую схему вопросов от обязательных 

(например, доказанности деяния) к дополнительным. В ходе построения схемы 

следует выделить три аспекта каждого вопроса, которые следует проверить 

(наличие противоречий, наличие вопросов права, наличие непонятных форму-

лировок). Метод разделения больших массивов данных на схемы применяется 
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зачастую в точных науках и психологии. Человеку легче воспринимать инфор-

мацию как что-то целостное и связанное, а значит, исследование структуриро-

ванной информации может помочь при исследовании вопросного листа. Осо-

бенно это применимо при анализе вопросов, которые могут определить степень 

виновности, виновность подсудимого в менее тяжком преступлении, степени 

соучастия и осуществлении преступного намерения. 

Таким образом, было рассмотрено две группы нарушений, которые могут 

послужить основанием для отмены приговора. Это нарушения, связанные с 

формированием коллегии присяжных, и нарушения, связанные с формировани-

ем вопросного листа. Но, исходя из статистики, адвокату чаще приходится 

оспаривать возможные процессуальные нарушения, чем настаивать на них. 

Многие правоведы и практики отводят возражению на апелляционное пред-

ставление (жалобу) второстепенную роль в судопроизводстве. Тем не менее 

следует аргументированно подходить к оспариванию доводов стороны обвине-

ния. Защитнику при составлении возражений следует обращаться к Постанов-

лению Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 (ред. от 28.06.2022) 

[6]. Именно в нем раскрывается признак существенности, указанный в статье 

389.25 Уголовно-процессуального кодекса РФ [7]. Пленум Верховного Суда РФ 

в пункте 42.1 упомянутого постановления строго определяет только ряд про-

цессуальных нарушений, которые влекут отмену приговора. Это признание не-

допустимыми доказательств, представленных стороной обвинения, и исключе-

ние их из уголовного дела; отказ в исследовании представленных стороной об-

винения доказательств; отказ в удовлетворении ходатайств стороны обвинения 

о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании веще-

ственных доказательств и документов; нарушение права потерпевшего на уча-

стие в судебном заседании. Иные процессуальные нарушения могут послужить 

основанием для отмены приговора только при условии, что они повлияли на 

содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов и отве-

тов. В качестве примера приводится оказание на присяжных заседателей неза-

конного воздействия, причем нарушение должно обязательно повлиять на объ-

ективность и беспристрастность при вынесении вердикта. Исходя из анализа 

постановления, по первоначальному замыслу законодателя и Верховного Суда 

РФ следует, что оправдательный приговор может быть отменен только при 

наличии крайне грубого нарушения уголовно-процессуальных норм. Судебная 
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практика говорит об обратном [8]. Суды признают нарушением, казалось бы, 

несущественные процессуальные ошибки, которые свойственны такой особой 

форме судопроизводства. Но даже в таких ситуациях профессиональный адво-

кат сможет «защитить» оправдательный приговор, приводя обоснованные до-

воды о возможных причинах данных нарушений. Кассационным постановлени-

ем 5КСОЮ от 4 октября 2023 г. № 77-1538/2023 [9] отменил апелляционное 

определение об отмене оправдательного приговора. Апелляционный суд при 

отмене оценил 5 процессуальных нарушений как повлиявших на объективность 

вердикта присяжных. Кассационная инстанция же учла количество проведен-

ных судебных заседаний, произведенных процессуальных действий по иссле-

дованию доказательств, длительность различных этапов судебного разбира-

тельства и срок рассмотрения уголовного дела — 2 года. Таким образом, за-

щитнику при подготовке дела стоит обращать внимание суда апелляционной 

инстанции на малозначительность процессуальных нарушений и отсутствие 

последствий в виде влияния на вердикт присяжных. В качестве обоснования 

следует указать на приведенный пример крайне грубого нарушения, которое 

было описано в упомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Рассуждая о возможном решении проблемы «неустойчивости» данных при-

говоров, уместно обратиться к зарубежному опыту. В Норвегии существует мо-

дель «горизонтальной» апелляции [10, с. 103]. Ее сущность состоит в том, что 

дело рассматривается в апелляционном порядке другой коллегией присяжных 

заседателей, но уже совместно с профессиональными судьями [11, с. 382]. Мо-

дель «горизонтальной» апелляции уже больше обладает признаками суда шеф-

фенов, чем присяжных заседателей. В апелляционный суд сроком на 4 года 

прикрепляются судебные заседатели, которые не обладают юридическими зна-

ниями. Они не могут пересматривать решение вопроса вины и факта, а решают, 

были ли процессуальные нарушения достаточно существенными для отмены 

приговора. Данная модель позволяет полноценно реализовать конституционное 

право на участие в отправлении правосудия. Многие могут посчитать ради-

кальным внедрение данного института в уголовное судопроизводство России, 

но на это возможно возразить существованием похожего института и в праве 

РФ. Институт арбитражных заседателей обладает схожими признаками с су-

дебными заседателями Норвегии: арбитражные заседатели осуществляют свои 

полномочия два года, и им не требуется наличие юридического образования. 
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Подводя итоги данной работы, следует оценить ответ на заданные вопросы. 

Защитник, применяя различные правовые и психологические приемы, а также 

ссылаясь на схожие основания отмены оправдательных приговоров, может убе-

дить суд в незаконности обвинительного приговора. Таким образом, «неустой-

чивость» приговоров, постановленных при производстве в суде с участием при-

сяжных заседателей, может быть успешно использована профессиональным ад-

вокатом в своей деятельности. Данный институт является наиболее эффектив-

ным инструментом достижения правосудия и, хочется верить, в будущем будет 

только развиваться. Для этого возможно обратиться к историческому опыту 

нашего государства, где до революционных событий 1917 года рассмотрение 

уголовных дел с участием присяжных заседателей в Российской империи оце-

нивалось как одно из наиболее эффективных и справедливых в мире [12]. 
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Российское уголовное законодательство посвящает отдельную главу инсти-

туту соучастия в преступлении [1]. Детальная регламентация данного институ-

та требует особого внимания по двум причинам. Во-первых, соучастие способ-

ствует более легкому совершению преступления, что увеличивает риск роста 

преступности и частоты привлечения к ответственности преступников в каче-

стве соучастников. Во-вторых, соучастие предполагает распределение ролей, 

что повышает общую сложность не только расследования преступлений, име-

ющих такую особенность, но и определения преступления как совершенного в 

соучастии. Между тем в Уголовном законе усматриваются неточности: подроб-

но не раскрывается смысл признаков, характеризующих соучастие, присутству-

ет спорная формулировка в самой дефиниции «соучастия в преступлении», что 

влечет ее неоднозначное восприятие. В связи с вышеизложенным необходимо 

проанализировать институт соучастия, обозначить его ключевые признаки и 

составить развернутое определение понятия «соучастие в преступлении». 

Законодатель в ст. 32 главы 7 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[1] (далее — УК РФ) определяет соучастие в преступлении как умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступ-

ления. Указанная дефиниция содержит ключевые признаки соучастия, которые 

подразделяются правоведами на объективные и субъективные. Так, по мнению 

исследователя Г. Е. Кобляковой, «объективные признаки соучастия обладают 

количественной и качественной характеристикой…» [2, с. 552]. Количествен-

ная характеристика заключается в совершении преступления двумя или более 

лицами, а качественная — в совместности совершения преступления. 

Кроме того, среди объективных признаков соучастия необходимо упомя-

нуть преступный результат, который находится «в непосредственной причин-

но-следственной связи с производимыми действиями всех соучастников» [3, 

с. 32]. Наличие причинно-следственной связи не только будет свидетельство-

вать о причастности каждого из соучастников к совершенному преступлению, 

но и позволит выявить их положение в структуре преступной единицы и значе-

ние в реализации противоправного умысла. 

Анализируя субъективные признаки соучастия, можно отметить, что они 

характеризуют процессы, происходящие в психике, в сознании соучастников, и 

включают в себя наличие умысла в двух его значениях. В первом значении 

умысел направлен на совершение преступления, а во втором — на совмест-
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ность его совершения. Следовательно, чтобы соучастие имело субъективные 

признаки, требуется доказать как психическое отношение каждого соучастника 

к совершенному преступлению, так и их взаимную осведомленность о своих 

ролях в преступном деянии. 

Соучастие в преступлении выступает следствием «достижения согласия на 

совместное совершение преступления соучастников преступления» [4, с. 124]. 

Однако достижение согласия не всегда предполагает предварительный сговор. 

Такой признак соучастия, как совместность, подразумевает оказание помощи в 

реализации противоправного деяния путем совершения действий или бездействия, 

предусмотренных составом того или иного преступления. Участники группового 

преступления выполняют «согласованные действия…» [5, с. 59] и преднамеренно 

бездействуют в зависимости от распределенных между собой ролей. Исходя из 

этого, можно сказать, что свойством совместности является взаимосвязь соучаст-

ников, взаимодополняемость их противозаконного поведения. 

Правовед И. А. Копьева считает, что моментом возникновения соучастия в 

преступлении является наличие «в деяниях нескольких лиц признаков умыш-

ленного совместного участия в совершении умышленного преступления» [6, 

с. 50]. Ряд ученых придерживаются мнения, что умышленность совместного 

участия в совершении преступления включает в себя осознание каждым из со-

участников общественной опасности как собственного деяния, так и деяний 

остальных соучастников. При этом для соучастников должно быть очевидным 

желание каждого из них совершить преступление совместно, поскольку это 

обусловливает «взаимосвязанный характер…» [7, с. 101] их криминальной дея-

тельности. 

При определении сотрудничества лиц, совершивших преступление, важно 

установить не только согласованность их деяний, но и существование общей 

преступной цели — планируемого результата противозаконной деятельности. 

Отсутствие такой цели исключает применение норм о соучастии даже тогда, 

когда несколько лиц совершают преступление «в одном месте, в одно время, в 

отношении одного лица» [8, с. 3]. Именно единая цель, лежащая в основе обще-

ственно опасных действий и бездействия каждого из соучастников, обусловли-

вает их самостоятельную ответственность с учетом их личного участия. Дан-

ный факт подтверждается ст.ст. 34 и 67 УК РФ, по смыслу которых ответствен-

ность соучастников преступления зависит как от характера и степени фактиче-
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ского участия каждого из них в совершении преступления, так и от значения 

этого участия для достижения цели преступления, его влияния на характер и 

размер причиненного или возможного вреда. 

Итак, общая цель, на которой основан умысел соучастников, выступает свя-

зующим звеном их противозаконного поведения. Противозаконное поведение 

каждого соучастника имеет собственное значение, исходя из роли, сыгранной 

как в фактическом совершении преступления, так и в общественно опасных по-

следствиях его совершения. 

Необходимо заметить, что количественная характеристика объективного 

признака соучастия недоработана относительно признания фактического со-

участника субъектом преступления. Указанная недоработка связана с тем, что 

до конца непонятно, какое лицо может считаться участником группового пре-

ступления. В своей научной работе А. Н. Егоров отмечает универсальность 

термина «лицо», который «может охватывать как «годных», так и «негодных» 

субъектов преступления» [9, с. 149]. Так называемая «годность» субъекта пре-

ступления означает удовлетворение его возрастных и психических характери-

стик требованиям уголовного закона. Так, участником группового преступле-

ния может являться только вменяемое лицо, которое достигло необходимого 

возраста наступления уголовной ответственности, зависящего от совершенного 

общественно опасного деяния. При этом по смыслу ч. 3 ст. 20 УК РФ состояние 

вменяемости означает отсутствие как психического расстройства, так и отста-

вания в психическом развитии. 

Если лицо, принявшее участие в групповом преступлении, не отвечает хотя 

бы одному из двух обязательных признаков субъекта преступления, то соуча-

стие в преступлении исключается. В таком случае к уголовной ответственности 

привлекается только лицо, имеющее все признаки субъекта преступления. Это 

связано с тем, что так или иначе каждый из участников преступного деяния 

несет ответственность индивидуального характера с учетом своей роли в осу-

ществлении преступного посягательства на общественные отношения, охраня-

емые уголовным законом. 

Таким образом, на основе проведенного исследования положений УК РФ, а 

именно уголовно-правовых норм, касающихся института соучастия, можно сде-

лать вывод, что соучастие в преступлении включает в себя набор объективных и 

субъективных признаков, характеризующих категорию «соучастие» по несколь-
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ким аспектам: количественный состав соучастников, умышленная совместность 

их деятельности, направленность действий соучастников на достижение противо-

законного результата в виде совершения умышленного преступления. 

Несмотря на предполагаемую согласованность и взаимосвязь действий в 

рамках реализации преступного умысла, каждый из соучастников несет само-

стоятельную ответственность в части собственной роли в совершении преступ-

ления. Для этого необходимо соответствие участника группового преступления 

требованиям, предъявляемым к субъекту преступления: возрасту наступления 

уголовной ответственности и состоянию вменяемости в момент совершения 

противоправного деяния. 

Самостоятельная ответственность соучастников также предусматривает 

наличие особенностей личного участия в осуществлении преступного умысла: 

характер и степень собственного противоправного деяния, его значение для до-

стижения преступного результата и влияние на реальные или предполагаемые 

общественно опасные последствия. 

С учетом анализа доктрины на предмет ключевых признаков соучастия 

предлагается видоизменить ст. 32 УК РФ, содержащую дефиницию соучастия в 

преступлении, следующим образом: «Соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более вменяемых лиц, достигших 

возраста наступления уголовной ответственности, в совершении умышленного 

преступления. При этом под умышленным совместным участием следует по-

нимать целенаправленное содействие в осуществлении преступного посяга-

тельства путем совершения деяния, содержащего признаки преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом, и взаимосвязанного с деяниями иных 

соучастников преступления». 
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Аннотация. В статье представлен анализ окончания срока действия договора и 

соотношения момента окончания действия договора с окончанием исполнения обя-

зательств по нему. Анализу подвергнуты нормы российского законодательства, а 

именно Гражданского кодекса Российской Федерации, которые регулируют вопросы, 

связанные с указанием момента прекращения действия договора. Выявлены различ-

ные виды условий, которыми может быть определен момент окончания действия 

договора. Произведено исследование судебных решений по делам, где к спорным во-
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просам, в том числе, отнесены проблемы определения момента прекращения обяза-

тельств и прав сторон по заключенному договору. 

Ключевые слова: окончание срока действия договора, прекращение прав и обя-

занностей, срок договора, исполнение обязательств 

 

Согласно п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, «зако-

ном или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия 

договора влечет прекращение обязательств сторон по договору, и договор, в 

котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенно-

го в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства» [1]. По 

смыслу статьи, по истечении срока действия договор сохраняет свою силу до 

определенного в нем момента окончания исполнения обязательств, даже если 

формально договор считается завершенным в связи с истечением срока договора. 

Даже если договор формально считается прекратившим действие, он продолжает 

существовать и иметь силу, если продолжает существовать хотя бы одно из обяза-

тельств, возникших из данного договора. Действие обязательств автоматически не 

прекращается в связи с окончанием срока действия договора, они продолжают 

воздействовать на стороны до момента, когда будут фактически исполнены ими 

или будут прекращены по иным основаниям, которые могут быть установлены за-

коном или самим договором. 

Конкретный момент окончания срока действия договора определяется исхо-

дя из того, как стороны установили его в содержании договора. Момент окон-

чания срока договора может быть определен как конкретной календарной да-

той, так и истечением периода времени, исчисляемого в днях, месяцах или го-

дах, а также указанием на какое-либо событие, которое должно наступить, или 

же указанием на действие, бездействие одной из сторон по договору. В связи с 

этим, если срок договора определен конкретной датой, но обязательства по 

нему не исполнены в полном объеме, договор все же утрачивает свое юридиче-

ское значение после наступления указанной даты. При этом предполагается, 

что прекращение срока действия договора распространяется не на существую-

щие права и обязанности, а лишь не создает для сторон новых прав и обязанно-

стей, если иное прямо не предусмотрено в самом договоре. 

Для окончательного прекращения действия договора исполнение договор-

ных обязательств может быть выражено, например, в поставке товара и оказа-
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нии услуг в том объеме, который был закреплен в договоре, или в оплате по-

ставленных товаров и оказанных услуг в полном, а не частичном объеме и дру-

гое. При этом согласно законодательству для прекращения действия договора 

эти обязательства должны быть исполнены надлежащим образом [1]. Важно 

учесть, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей на 

сторону должника будет возложена не только обязанность исполнить обяза-

тельства надлежащим образом, но еще и исполнить штрафные санкции за не-

выполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, а также учесть вопросы 

гарантии, если она была установлена договором, действие которого юридиче-

ски окончено наступившей датой или предполагаемым событием. 

Стоит отметить, что норма п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1] по своей природе является диспозитивной. Это утверждение 

подтверждается решениями судов по конкретным гражданским делам. К при-

меру, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 

17.07.2023 № 09АП-38914/23 по делу № А40-5953/2023 стороны предусмотре-

ли, что срок действия контракта влечет прекращение обязательств по контрак-

ту. Согласно решению суда это положение, которое стороны предусмотрели в 

содержании договора, является исключением, которое отличается от общего 

правила, предусмотренного пунктом 3 статьи 425 ГК РФ. Судом также указано, 

что «такое условие соответствует диспозитивным положениям пункта 3 статьи 

425 ГК РФ, предоставляющим сторонам возможность договориться об ином, а 

именно о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение обя-

зательств сторон по данному договору, за исключением отдельных положений» 

[3]. Так, стороны могут самостоятельно определить момент окончания действия 

прав и обязанностей по договору, посредством чего реализуется гражданский 

принцип свободы договора. 

В силу п. 3 ст. 425 [1] и ст. 781 [2] Гражданского кодекса Российской Феде-

рации в случае, если договор не прекращает своего действия даже после исте-

чения установленного срока, исполнитель по договору может и дальше оказы-

вать услуги, требовать их оплаты. Если же в договоре присутствует четкая 

формулировка о прекращении действия обязательств в связи с окончанием сро-

ка действия, то оказание услуг в рамках данного договора невозможно. Однако 

договор не всегда имеет юридическую силу после окончания его срока, даже 

если обязательства по нему не выполнены. В Постановлении Президиума Выс-
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шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2000 № 6088/99 

установлено, что из совокупности норм ст. 314, ст. 425 и ст. 511 Гражданского 

кодекса Российской Федерации складывается общее правило о том, что истече-

ние срока действия договора поставки прекращает обязанность поставщика по-

ставлять предусмотренный этим договором товар [4]. 

Таким образом, согласно гражданскому законодательству и сложившейся 

судебной практике момент прекращения срока действия договора и момент 

прекращения обязательств по нему не всегда совпадают. Их совпадение зависит 

от прямого указания на это в положениях заключаемого сторонами договора. 

Права и обязанности, установленные договором, могут продолжать действовать 

для сторон и после окончания срока его действия, даже если срок его оконча-

ния установлен конкретной датой или событием, которое должно произойти в 

будущем, если договором или законом не предусмотрено иное. 
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В XXI веке идет активный процесс поиска оптимальных путей развития де-

мократии, первостепенно важным становится учет интересов всего народа, вне 

зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе. 

Некоторые государства только начинают познавать опыт конституционного 

строительства, а другие лишь недавно освободились от навязывания демокра-

тии извне. Как отметил Хумам Хамуди на I Международном парламентском 

форуме в 2013 году: «Например, в Сирии в настоящее время демократия навя-

зывается извне, и также конституция пишется извне. Ирак был частью подоб-

ного плана. Теперь Конституцию Ирака пишут иракцы» [1, с. 54]. 

В настоящее время многие страны ориентируются на демократические цен-

ности, в том числе и на парламентаризм. Говоря об этом, следует дать опреде-

ление демократии. 

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года дает следующее понятие: 

«демократия — это универсальная ценность, основанная на свободном волеизъяв-

лении народа, который определяет свои политические, экономические, социаль-

ные и культурные системы, и на его активном участии в решении вопросов, каса-

ющихся всех аспектов его жизни» [2]. 

Таким образом, демократия — это многостороннее явление, которое может 

проявляться в различных направлениях. Одним из них и является парламента-

ризм, ведь понятия «демократия» и «парламентаризм» неразрывно связаны, и, 

как отмечается в научной литературе, «не бывает демократии без парламента-

ризма, а парламентаризма без парламента» [3, с. 117]: парламент, в отличие от 

других политических институтов, находится в непосредственной близости к 

народу. 

Парламентаризм в научной литературе определяют следующим образом. 

Например, «…это особая система организации государственной власти, струк-

турно и функционально основанная на принципах разделения властей, верхо-

венстве закона при ведущей роли парламента в целях утверждения и развития 

отношений социальной справедливости и правопорядка» [4, с. 10]. 

По справедливому определению С. А. Авакьяна, о наличии парламентариз-

ма в стране можно говорить, «когда все перечисленное в совокупности есть в 

наличии — т. е. представительство, постоянная оплачиваемая работа депутатов, 

их определенный социальный статус, задачи и полномочия, круг дел, формы, 

методы и стиль работы» [5, с. 29]. 
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Российская Федерация имеет свою, особую история парламентаризма. Ис-

следователи отмечают следующие этапы становления парламентаризма в Рос-

сии: «досоветский (1906–1917 гг.), советский (1917–1993 гг.) и постсоветский 

(начало которому положило принятие Конституции в 1993 г.)» [6, с. 162]. 

Исходя из данной периодизации, следует отметить, что в Российскую Феде-

рацию парламентаризм пришел относительно недавно, в сравнении, скажем, с 

Великобританией. Но прообразы парламента существовали и со времен Руси, 

когда существовало Вече — своего рода представительный орган [7, с. 302]. 

Манифест 17 октября 1905 года положил начало для созыва первой Государ-

ственной Думы, которая должна была усмирить народные выступления, стать 

консенсусом между властью и обществом, однако «народ не нашел в манифесте 

ни страстно желанного демократического избирательного права, ни отмены ис-

ключительных законов, ни амнистии; кроме того, прогрессивные элементы стра-

ны не верили, что обещания, данные русскому народу в манифесте, действи-

тельно будут исполнены» [8]. 

Именно тогда Россия получила первый парламентский опыт. Мог ли быть 

этот опыт позитивнее? Возможно, да, если бы был взят вектор на интенсивное 

укрепление института народного представительства. В таких условиях Парла-

мент стал бы компромиссом, который привел бы к сохранению, поддержке и 

легитимности монархической формы правления в России. Таким образом, с 

развитием института представительства в лице парламента Россия могла бы 

стать ограниченной монархией, обеспеченной ценностями демократии. Но, как 

известно, история не терпит сослагательного наклонения. 

В современной Российской Федерации парламентом выступает двухпалатное 

Федеральное Собрание, которое существует с 12 декабря 1993 года и включает в 

себя Государственную Думу и Совет Федерации [5, с. 5]. 

Говоря о парламентаризме, нельзя не отметить взгляды на будущее России 

Владимира Вольфовича Жириновского. Он был сторонником того, чтобы Рос-

сийская Федерация взяла вектор на переход к парламентской республике, ибо 

считал ее высшей формой проявления демократии. При такой форме правления 

президент бы избирался депутатами на один срок и выполнял представитель-

ные и символические функции: принимал послов иностранных государств и 

участвовал в церемонии награждения государственными наградами [9]. 
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Владимир Вольфович также был приверженцем пропорциональной системы 

и выступал за снижение проходного барьера в Государственную Думу: «Сегодня 

средний балл — 5 процентов, где-то — 4, 3, есть государства (не в Европе, на 

Ближнем Востоке), где 1 процент. Вот это должна быть наша путеводная звез-

да — 1 процент» [1, с. 26–27]. Такой взгляд обусловлен тем, что тогда в парла-

менте будет представлено множество различных партий даже с представлением 

по одному депутату с непохожими друг на друга позициями, «но они все будут 

представлены, ибо парламент — это представительная власть…» [1, с. 26–27]. 

Действительно, Е. В. Чиркин также отмечает, что «парламентская республи-

ка более демократична», ведь при подобной форме правления правительство 

будет формироваться партией, получившей большинство на выборах, оно будет 

поставлено под контроль народа, и политику государства будет формировать 

парламент [10, с. 86]. 

В настоящее время мы можем наблюдать следующие основные тенденции 

развития отечественного парламентаризма: 

1) цифровизация парламента. Подобная тенденция означает, что деятель-

ность парламента активно цифровизируется, таким образом увеличивая до-

ступность информации и коммуникации с гражданами, делая работу прозрач-

ной. Так, существуют сайты Государственной Думы [11] и Совета Федерации 

Российской Федерации [12], позволяющие получать актуальную и достоверную 

информацию об их деятельности и составе. В свою очередь, Система обеспече-

ния законодательной деятельности Государственной Думы [13] (СОЗД) осве-

щает порядок работы и позволяет отслеживать стадии рассмотрения и принятия 

законопроекта, а также открывает доступ ко многим документам; 

2) развитие внутри парламента различных комитетов и комиссий, которые 

повышают уровень эффективности работы, а также делают деятельность про-

зрачной. Так, в настоящее время в Государственной Думе действуют комитеты 

по контролю, культуре, молодежной политике, международным делам, по 

науке и высшему образованию; комиссии по Регламенту и обеспечению дея-

тельности Государственной Думы, вопросам депутатской этики и т. д. [14]; 

3) на данный момент в Российской Федерации есть предпосылки к становле-

нию парламентской республики: рост уровня политической культуры граждан, 

довольно сильный контрольный механизм Парламента. Но мы можем наблюдать, 

что в настоящее время, наоборот, идет ослабление позиции Парламента и выдви-
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жение Президента. Подобное может объясняться политико-правовой традицией 

России, которая заключается в ее многовековой патриархальности, ведь образ 

сильного царя, доставшийся нам со времен императорской России, прочно вошел 

и реципировался на нынешнем институте Президента Российской Федерации. 

Таким образом, многовековая патриархальность является одним из ключе-

вых факторов, который объясняет централизацию власти, что препятствует 

становлению парламентской республики в России. При этом развитие парла-

ментаризма в Российской Федерации — очень сложный и многоаспектный 

процесс, который зависит от совокупности различных факторов. 
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Аннотация. Авторами проведено исследование, посвященное комплексному 

анализу проблем, возникающих при изъятии земельных участков для государ-

ственных и муниципальных нужд в современной России. На основе полученных 

результатов предлагаются конкретные рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства и практики изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, направленные на обеспечение баланса 
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В рамках государственной политики, направленной на экономическое раз-

витие и улучшение инфраструктуры, Россия реализует масштабные проекты в 

энергетической сфере и выполняет международные обязательства. Проекты 

требуют значительных земельных ресурсов, что обусловливает необходимость 
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изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Де-

фицит отдельных категорий земель, являющийся следствием активного эконо-

мического развития и реализации инфраструктурных проектов, становится 

ключевым фактором, ускоряющим процессы изъятия участков под государ-

ственные и муниципальные нужды. 

Изъятие земли и имущества для государственных или муниципальных нужд 

— это двухэтапный процесс, начинающийся с поиска собственников. Уполно-

моченные органы власти делают запросы в Росреестр, а при необходимости — 

в архивы и другие государственные структуры. Одновременно проводится ши-

рокое оповещение о предстоящем изъятии (не менее чем за 60 дней до реше-

ния) на официальном сайте и муниципальных информационных ресурсах. Если 

собственники не установлены, инициируется судебное разбирательство по 

установлению права собственности за государством. После принятия решения 

об изъятии (в течение 10 дней) информация публикуется на официальном сай-

те, в СМИ, а документы направляются в Росреестр, собственникам (при их 

установлении) и заявителю. Предпочтительным является добровольное изъятие 

на основе письменного соглашения с каждым правообладателем, возможное с 

предоставлением равноценной компенсации в виде другой земли или имуще-

ства. Соглашение охватывает всю принадлежащую одному лицу землю и рас-

положенные на ней объекты. В случае отказа от добровольного соглашения 

изъятие происходит принудительно через суд, который определяет размер ком-

пенсации за землю и строения с учетом рыночной стоимости. Таким образом, 

процесс предполагает первоначальный этап поиска собственников и перегово-

ров, а затем, при отсутствии согласия, — судебное разбирательство с обяза-

тельной денежной компенсацией [1, с. 211]. 

Статья 49 Земельного кодекса Российской Федерации [2] (далее — РФ), 

устанавливая основания для изъятия земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд, недостаточно конкретна, что приводит к ее неодно-

значному толкованию и применению на практике. Перечень обстоятельств, поз-

воляющих изъять землю, описан в статье слишком широко и предоставляет ор-

ганам власти значительную свободу интерпретации понятия «государственные 

или муниципальные нужды». Отсутствие в законодательстве однозначного 

определения «государственных и муниципальных нужд» может привести к 

большому количеству нарушений со стороны государственных и муниципаль-
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ных органов. Злоупотребления проявляются в принудительном изъятии земель-

ных участков у граждан под предлогом государственных или муниципальных 

нужд, фактически служащих интересам частных субъектов, деятельность кото-

рых лишь опосредованно приносит пользу обществу. 

Суды отменяют приказы об изъятии земель для государственных нужд, если 

приказ не обоснован, и не соблюдены все необходимые условия изъятия. В 

частности, наличие у третьих лиц лицензии на пользование недрами (например, 

на добычу золота) само по себе не является достаточным основанием для изъя-

тия земли под предлогом общественных интересов. Суды указывают на необхо-

димость четкого и обоснованного объяснения в приказе того, почему именно 

изъятие земли необходимо для удовлетворения государственных нужд. Простое 

наличие месторождения, даже если оно указано в лицензии, недостаточно, осо-

бенно если это месторождение не является уникальным или стратегически важ-

ным. Суды требуют полного и исчерпывающего обоснования необходимости 

изъятия для признания приказа законным [3]. 

Суды часто отказывают в удовлетворении исков об изъятии земельных 

участков, предназначенных для государственных и муниципальных нужд, из-за 

нарушений в процедуре их изъятия. Основная проблема заключается в несо-

блюдении установленного порядка, особенно в неправильном уведомлении 

собственников. Например, иск, поданный департаментом имущественных и зе-

мельных отношений и ГБУ «Управление автомобильных дорог области», был 

отклонен, поскольку уведомление о решении об изъятии было направлено не 

текущему собственнику, а прежнему. Нарушение стало основанием для отказа, 

так как процесс изъятия требует надлежащего уведомления именно действую-

щего владельца [4]. 

Несоблюдение процедуры изъятия земельного участка или отсутствие ре-

шения об изъятии не освобождают государство от ответственности за возме-

щение собственнику причиненных убытков, что подтверждает судебное реше-

ние по иску гражданки И., которой компенсируется рыночная стоимость ее 

участка, незаконно использованного при строительстве дороги местной адми-

нистрацией — без соблюдения установленного порядка. Однако существую-

щий законодательный пробел, выражающийся в отсутствии установленных 

сроков выплаты компенсации, позволяет органам власти затягивать этот про-

цесс, нарушая права собственников. Для защиты прав граждан и предотвра-
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щения злоупотреблений необходимо внести изменения в Земельный кодекс 

РФ, регламентирующие сроки выплаты компенсаций за неправомерное лише-

ние земельной собственности [5]. 

Массовое изъятие земель в Сочи в преддверии Олимпиады-2014, осуществ-

ленное на основании Федерального закона № 310-ФЗ, продемонстрировало 

практические проблемы принудительной передачи имущества, предусмотрен-

ной ст. 281 Гражданского кодекса РФ. Несмотря на законность процедуры, изъ-

ятие земель подразумевало переселение жителей из центра города на окраину в 

жилье, не отвечающее минимальным стандартам проживания, что привело к 

многочисленным судебным искам, оспаривающим неэквивалентный обмен жи-

лья. Однако суды, как правило, вставали на сторону городской администрации, 

оставляя жителей в неблагоприятных условиях [6]. Ситуация указывает на пре-

валирование интересов государственных органов и земельных специалистов в 

процессе изъятия земель, даже при явном несоблюдении принципа равноцен-

ной компенсации, что свидетельствует о пробелах в законодательном обеспе-

чении защиты прав граждан при принудительном отчуждении имущества в 

условиях реализации масштабных государственных проектов. 

В Печоре произошел случай грубого нарушения земельного законодатель-

ства РФ при изъятии земли для муниципальных нужд. Администрация МР 

«Печора», игнорируя требования ст. 56.10 Земельного кодекса РФ, не приняла 

решение об изъятии земельного участка у Мурзиной В. П. и не направила ей 

проект соглашения об изъятии, лишив возможности пользоваться жилым по-

мещением и оставив без постоянного места жительства. Прокуратура, защищая 

интересы Мурзиной В. П., обратилась в суд. Суд обязал администрацию при-

нять законное решение об изъятии участка, направить Мурзиной В. П. проект 

соглашения с определением компенсации [7]. Данный случай демонстрирует 

системную проблему: недобросовестное исполнение администрацией своих 

обязанностей при изъятии земель, приводящее к нарушению прав собственни-

ков. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо анализировать коли-

чество подобных ошибок муниципальных и государственных служащих, ини-

циируя меры ответственности в случае систематических нарушений, свиде-

тельствующих о недостаточной компетентности. 

Таким образом, современное законодательство о принудительном изъятии 

частной земли для государственных нужд несовершенно и создает риск си-
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стематического нарушения конституционных прав собственников. Отсутствие 

четких правил, регламентирующих сам процесс изъятия, а особенно порядок и 

источники компенсации ущерба, порождает многочисленные конфликты и 

правовые коллизии. Для решения этой проблемы необходимо разработать и 

принять новый, детальный законодательный акт, ясно и однозначно опреде-

ляющий механизм изъятия земли, устанавливающий строгие сроки выплаты 

компенсаций с указанием конкретных источников финансирования и гаранти-

рующий справедливое и своевременное возмещение всех понесенных соб-

ственниками убытков. 

Существующая правовая база не соответствует задачам, стоящим перед 

государством, и требует полной переработки с целью создания прозрачной и 

эффективной системы, обеспечивающей защиту прав собственников и исклю-

чающей произвол при изъятии частной собственности для общественных по-

требностей. 
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Аннотация. В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации неодно-

кратно вносились изменения с целью оптимизации стадии возбуждения уголовного 

дела. В процессе разработки новых нормативных правовых актов предлагалось ис-

ключить стадию возбуждения уголовного дела из уголовного процесса. В статье 

рассмотрены различные подходы к этому вопросу. 
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Стадия возбуждения уголовного дела является предметом дискуссий и спо-

ров. Несмотря на то что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции [1] (далее — УПК РФ) действует уже в течение длительного времени, во-

просы, связанные с данной стадией уголовного процесса, остаются актуальны-

ми и требуют дальнейшего изучения. Таким образом, цель данной статьи — 

проанализировать положительные и отрицательные стороны стадии возбужде-

ния уголовного дела и предложить возможные способы ее реформирования. 

Анализ научной дискуссии вокруг института возбуждения уголовного дела 

позволяет выделить три основных подхода. 
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Первый заключается в сохранении данной стадии, поскольку она является 

важным элементом уголовно-процессуального механизма, предотвращающим 

произвольное применение мер принуждения. Представители этого подхода — 

В. А. Азаров, О. В. Мичурина, А. С. Барабаш, Е. А. Бравилова, А. Г. Волеводз, 

А. А. Давлетов, Л. А. Кравчук [2; 3; 4; 5; 6; 7] и другие. 

Второй подход заключается в том, что данная стадия необходима, однако 

требует реформирования для обеспечения соблюдения прав и законных интере-

сов участников уголовного процесса. Представители этого подхода — И. В. Го-

ловинская, С. Н. Воробей, Ю. В. Деришев, И. С. Дикарев, В. В. Кожокарь, 

Э. К. Кутуев, О. В. Логунов, С. П. Умнов [8–12] и другие — указывают на 

необходимость совершенствования действующего порядка возбуждения уго-

ловных дел. С момента вступления в силу УПК РФ [1] произошли существен-

ные изменения во многих федеральных законах, изданы общие приказы, регу-

лирующие порядок регистрации сообщений о преступлениях, а также, в целях 

обеспечения законности в ходе процессуальных действий, проводимых в рам-

ках расследования преступлений, были приняты дополнительные меры проку-

рорского надзора и ведомственного контроля. 

Кроме того, в УПК РФ были внесены изменения, направленные на усиление 

защиты прав граждан, в отношении которых проводится проверка сообщений о 

преступлениях. В частности, в статью 144 была добавлена часть 1.1, которая за-

крепляет дополнительные правовые гарантии для этих лиц [1]. Теперь им обя-

зательно разъясняется право не свидетельствовать против себя и своих близких, 

обжаловать действия и решения должностного лица, осуществляющего провер-

ку, пользоваться помощью адвоката. 

Вместе с тем требуется дальнейшее совершенствование как закона, так и 

практики его применения. Представляется, положительное влияние на эффек-

тивность начальной стадии процесса может оказать усиление надзорных пол-

номочий прокурора. Видится разумным предоставление прокурорам цифро-

вых копий материалов уголовного дела. Это позволит более эффективно кон-

тролировать законность процессуальных решений и соблюдение процессуаль-

ных сроков при проверке сообщений. В том числе обеспечивать права заяви-

теля о преступлении и требовать от следственных органов незамедлительного 

признания лица потерпевшим с момента возбуждения уголовного дела или 

получения данных о потерпевшем. 
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Таким образом, хотя и были внесены изменения в закон, они не смогли пол-

ностью решить все проблемы, связанные с возбуждением уголовных дел. Воз-

можно, требуется более тщательный анализ и обсуждение этих вопросов, чтобы 

найти оптимальное решение. 

Третий подход предполагает отказаться от стадии возбуждения уголовного 

дела. Данной позиции придерживаются Л. М. Володина, А. С. Александров, 

С. А. Грачев, Б. Я. Гаврилов [13–15] и другие, аргументируя ее следующими 

доводами: 

1.  На стадии возбуждения уголовного дела статус участников уголовного про-

цесса остается неопределенным, и признание их прав происходит только после 

возбуждения дела, что может приводить к нарушениям их прав и интересов. 

2.  Предотвращение коррупции. 

3.  Ускорение процесса принятия решений и сокращение количества процес-

суальных действий. 

4.  Ускорение процесса приведет к снижению финансовых затрат на прове-

дение уголовного расследования. 

Далее обратимся к статистическим данным, основанным на результатах 

прокурорской деятельности на территории Пермского края за 2020–2021 годы. 

В 2020 году в ходе осуществления надзорной деятельности за соблюдением за-

конодательства прокурорами было зафиксировано 56 335 нарушений. Из них 38 

559 связаны с процедурами приема, регистрации и рассмотрения сообщений о 

преступлениях. В результате было отменено 86 постановлений о возбуждении 

уголовного дела и 24 694 постановления об отказе в возбуждении уголовного де-

ла. В 2021 году было отмечено увеличение количества нарушений, которое со-

ставило 61 353. Из них 36 172 случая были связаны с процедурами приема, реги-

страции и рассмотрения сообщений о преступлениях. В результате было отмене-

но 120 постановлений о возбуждении уголовного дела и 20 852 постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела [16]. 

Анализ данной статистики позволяет сделать вывод, что количество нару-

шений, допускаемых при принятии процессуальных решений, имеет тенденцию 

к увеличению. Это указывает на необходимость внесения значительных изме-

нений в порядок возбуждения уголовных дел на данном этапе. 

Одним из таких изменений могло бы стать использование достижений 

науки и техники для проверки заявлений с целью возбуждения уголовного дела. 
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Для достижения этой цели можно прибегнуть к использованию официальных 

веб-сайтов, что позволит снизить уровень латентности правонарушений на эта-

пе первичной проверки сообщения. 

Усиление прокурорского надзора в совокупности с применением техниче-

ских достижений на стадии возбуждения уголовного дела может обеспечить 

оптимизацию в вопросе об использовании в доказывании результатов опера-

тивно-разыскной деятельности. Так, С. Б. Россинский указывает на то, что 

необходимо исключить повторность проверки сведений, полученных от компе-

тентных лиц, с целью незамедлительного присвоения им статуса доказательств 

[17]. Примером могут послужить результаты оперативно-разыскной деятельно-

сти. После проведения данных действий руководитель уголовного розыска 

проверяет законность принятых решений и ход их исполнения, и затем переда-

ет результаты следователю. Следователь должен провести проверку повторно. 

Следует отметить, что непосредственное использование результатов опера-

тивно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела возможно только в 

сочетании с другими доказательствами, полученными в соответствии с норма-

ми права, установленными для органов предварительного расследования и су-

да. Таким образом, отрицать возможность непосредственного использования 

результатов оперативно-разыскных мероприятий в процессе доказывания было 

бы нецелесообразно. Напротив, необходимо их узаконить и придать им право-

вой характер. Представляется, в условиях чрезмерной нагрузки на органы до-

знания и следствия, ведущей к большому количеству процессуальных наруше-

ний, подобные предложения могли бы способствовать оптимизации процессу-

альной деятельности. 

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что процесс возбуждения уголовно-

го дела не является безупречным и требует дальнейшего совершенствования. 

Исследователи и практики в области уголовного права и процесса постоянно 

стремятся найти пути разрешения проблем, возникающих как на стадии воз-

буждения уголовного дела, так и в ходе всего следствия. Однако изменения, ко-

торые могут повлиять на природу и содержание правовых институтов, должны 

быть реализованы комплексно, на основе научных исследований и финансово-

экономического анализа. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа деятельности уполно-

моченных органов и должностных лиц МЧС России в сфере обеспечения и реализации 

мероприятий государственного контроля (надзора) в области пожарной безопасно-

сти. Определены позитивные тенденции и проблемные аспекты в данной сфере. Ак-

центировано внимание на организационно-правовой пробельности в обеспечении жи-

лых помещений средствами оповещения о пожарной опасности, предложены пути ее 

исключения. 
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Одной из функциональных обязанностей государства является обеспечение 

пожарной безопасности. Из статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности» следует, что пожарная безопасность — состоя-

ние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров 

[1]. Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 утвержде-

ны Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий [2]. Согласно данному нормативному правовому акту функции по надзо-

ру и контролю в области обеспечения пожарной безопасности возложены на 

федеральный орган исполнительной власти в лице Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий (далее — МЧС России). 

В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора 

МЧС России в 2023 г. составлено 101 497 протоколов об административных пра-

вонарушениях, уменьшение на 1,38 % (в 2022 г. — 102 915), назначено админи-

стративных наказаний в виде штрафа на сумму 1 294 283 тыс. рублей, увеличе-

ние на 47,61 % (в 2022 г. — на 678 047 тыс. рублей), назначено административ-

ных наказаний в виде предупреждения — 73 328, увеличение на 9,82 % (в 2022 г. 

— 66 122), количество решений об административном приостановлении дея-

тельности — 121, уменьшение на 31,63 % (в 2022 г. — 177), количество выдан-

ных предписаний — 44 248, увеличение на 22,84 % (в 2022 г. — 34 143). Всего в 

2023 г. проведено 39 579 плановых контрольных (надзорных) мероприятий (в 

2022 г. — 31 858) и 50 103 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 

(в 2022 г. — 44 868). Кроме того, по итогам 2023 г. зафиксировано 360 940 пожа-

ров. В ходе пожарно-спасательных операций от огня спасено 26 905 человек. 

Всего за 2023 год пожарными осуществлено более 2,8 млн выездов [3]. 

В 2023 г. в целях осуществления профилактических и надзорных мероприя-

тий в рамках федерального государственного пожарного надзора, которые со-

стоялись в количестве 89 тыс., надзорными органами МЧС России привлечено 

к административной ответственности свыше 5 тыс. юридических лиц, свыше 11 
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тыс. должностных лиц и более 14 тыс. граждан. За неисполнение в срок закон-

ных предписаний передано в суды свыше 5 тыс. дел об административных пра-

вонарушениях. В результате проведенной работы устранено 306 тыс. наруше-

ний противопожарных требований. В сфере федерального государственного 

пожарного надзора проведена модернизация системы риск-ориентированного 

подхода при планировании проверок. В рамках пресечения нарушений требо-

ваний пожарной безопасности органами надзорной деятельности и профилак-

тической работы территориальных органов МЧС России за нарушения требо-

ваний пожарной безопасности назначено свыше 33 тыс. административных 

наказаний в виде штрафа на сумму более 1,2 млрд руб. [3]. 

Вышеприведенные показатели о деятельности МЧС России свидетельству-

ют о значимости государственного пожарного надзора и достаточной эффек-

тивности формы ее осуществления. Вместе с тем в настоящее время суще-

ственной проблемой остается возникновение пожаров в жилищных массивах и, 

соответственно, гибель граждан в результате таких пожаров. Следует отметить, 

что наибольшее количество погибших граждан при пожаре и количество пожа-

ров в целом сосредоточиваются именно в жилищных массивах, где государ-

ственный пожарный надзор по реальным причинам имеет лимитированные ме-

ханизмы воздействия. 

Значительным толчком в решении вопросов осуществления государственно-

го пожарного надзора в жилых домах стало введение требования о наличии по-

жарного извещателя. Так, в соответствии с действующими в настоящее время 

нормами, регулирующими вопросы пожарной безопасности, к домам, которые 

вводятся в эксплуатацию, предъявляются требования об обязательном оборудо-

вании системами противопожарной защиты (пожарными извещателями) [4]. За 

2023 год вследствие установленных в жилых помещениях и домах граждан по-

жарных извещателей от огня удалось спасти более 250 детей. Ежегодно уста-

новленные пожарные извещатели способствуют сохранению жизней несколь-

ким тысячам граждан [3]. Приведенные данные свидетельствуют о значимости 

установки в каждом доме пожарного извещателя. 

Однако в домах, введенных в эксплуатацию до установления вышеуказан-

ного требования, установка системы противопожарной защиты производится в 

добровольном порядке на основании решения общего собрания собственников 

жилья и, соответственно, за счет средств таких собственников. Исключением 
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являются многодетные семьи и граждане, нуждающиеся в социальной под-

держке. У данных категорий с 1 марта 2023 года имеются законные основания 

требовать оснастить такими приборами свои жилые помещения и дома в рам-

ках региональных госпрограмм [4]. 

И все же сегодня остро стоит проблема осуществления государственного 

пожарного надзора в жилищных массивах, введенных в эксплуатацию до появ-

ления требования об установке противопожарной защиты, ибо от внезапно воз-

никших возгораний продолжают гибнуть люди, особенно дети. Наличие в доме 

пожарного извещателя могло бы спасти их жизни. В данной связи сотрудникам 

МЧС России на постоянной основе следует проводить информационные беседы 

на тему жизненной важности наличия такого прибора в жилом помещении. 

Вместе с тем установка противопожарного оборудования в «старых» жилых 

домах пока является добровольной, а «норма» об установке пожарного извеща-

теля в таких домах носит лишь рекомендательный характер. И хотя такой при-

бор, как пожарный извещатель, стоит в настоящее время недорого, его покупку 

в силу различных причин многие не планируют. Так, исходя из анализа офици-

альных открытых источников данных [5], следует, что основными причинами 

отказа от установки вышеуказанного прибора является страх граждан на сраба-

тывание прибора при подгорании пищи в процессе ее приготовления, а также 

на табачный дым. Кроме того, некоторые граждане полагают, что пожарный 

извещатель является средством контроля. 

Таким образом, ввиду отсутствия прямо предусмотренной нормы, обязыва-

ющей установку противопожарного извещателя в каждом доме и в каждом жи-

лом помещении, осуществлять государственный пожарный надзор в жилищном 

секторе в полной мере не представляется возможным. Следовательно, история 

о несчастных случаях и трагической гибели граждан в жилых домах во время 

пожара продолжится. 

Решение вышеизложенной проблемы видится в следующем. Во исполне-

ние обязанности государства перед населением обеспечить пожарную без-

опасность представляется целесообразным возложить на органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации за счет их бюджетных средств 

прямую обязанность по оснащению квартир и домов системами противопо-

жарной защиты. В этом случае в рамках государственного пожарного надзора 

сотрудники МЧС России смогут контролировать наличие пожарных извеща-
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телей в каждом доме и жилом помещении. В случае возложения на органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации такой обязанности 

усматривается необходимость внесения изменения в Правила противопожар-

ного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 [4], а именно 

дополнить их пунктом 85.2 следующего содержания: «Комнаты квартир и жи-

лых домов (за исключением помещений вспомогательного использования), не 

подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоном-

ными дымовыми пожарными извещателями». 

Кроме того, усматривается необходимость в возложении на собственника 

квартиры обязанности не создавать препятствия в осуществлении органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации полномочия по обору-

дованию жилых помещений системами противопожарной защиты. 
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Аннотация. В защите прав и свобод граждан ключевую роль играет Конституци-

онный Суд Российской Федерации, правовые позиции которого существенно воздей-

ствуют на таможенное законодательство. В работе исследуются основные аспекты 

влияния правовых позиций Конституционного Суда России на таможенное законода-

тельство, раскрывается важность изучения правоприменительной практики, опреде-

ляется значимость таможенных платежей, а также динамика судебных решений по 

вопросам, связанным с уплатой таможенных платежей. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенные платежи, таможенное за-
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Таможенные платежи представляют собой особый регулятор, устанавливае-

мый государством на обязательной основе, который позволяет защищать эко-

номические интересы такого государства. Их определяющая роль подтвержда-

ется следующими обстоятельствами. Во-первых, посредством таможенных пла-

тежей формируется часть федерального бюджета Российской Федерации. Во-

вторых, таможенные платежи поддерживают эффективное регулирование 

внешней торговли. В-третьих, таможенные платежи обеспечивают защиту эко-

номических интересов Российской Федерации. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, в свою очередь, 

всегда имели особую значимость, а его правовые позиции представляют инте-

рес с точки зрения научного анализа. Схожее мнение выражает Н. С. Бондарь, 
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характеризуя Конституционный Суд Российской Федерации: «генератор науч-

ных идей, он самым непосредственным образом участвует в их формировании, 

выступает действенным фактором развития российской конституционно-

правовой науки, а практика конституционного правосудия представляет собой 

онтологический компонент конституционной юриспруденции» [1, с. 36]. Про-

блемам учета правовых позиций Конституционного Суда Российской Федера-

ции в правоприменительной практике посвящено значительное количество ис-

следований [2–4]. 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [5] со-

держит информацию о вынесенных постановлениях, определениях, решениях, а 

также заключениях, касающихся разных сфер правового регулирования. Авто-

рами предпринята попытка анализа динамики вынесения Конституционным 

Судом Российской Федерации решений, связанных именно с таможенными 

платежами. 

Анализируемым периодом являлся промежуток с 2019 года по первое полу-

годие 2024 года. Результаты анализа представлены на диаграмме (рис.). Слева 

— количественные показатели вынесенных решений. «Синяя категория» отве-

чает за общее количество судебных решений. «Оранжевая категория» отвечает 

за общее количество Определений. «Зеленая категория» отвечает за общее ко-

личество Постановлений. «Фиолетовая категория» отвечает за общее количе-

ство Разъяснений. 

Несмотря на то, что Разъяснения выносятся в форме Определений, суще-

ствует возможность выделить их в отдельную категорию. 

 

Рис. Динамика судебных решений 
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Проанализировав решения Конституционного Суда Российской Федерации 

по обращениям, связанным с таможенными платежами, приходим к следую-

щим выводам. 

Динамика судебных решений демонстрирует преимущественно вынесение 

Определений об отказе в принятии к рассмотрению обращений. За все анали-

зируемые периоды к рассмотрению было принято лишь пять жалоб и вынесе-

но одно Разъяснение. Однако участники внешнеэкономической деятельности 

продолжают обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации, что 

подтверждает востребованность правовых механизмов, связанных с деятель-

ностью Суда в данной сфере. Необходимо обозначить, что Конституционный 

Суд Российской Федерации не обладает полномочиями на рассмотрение об-

ращений, связанных с проверкой конституционности вступивших в силу меж-

дународных договоров. В связи с тем что большинство таможенно-правовых 

норм имеет международно-правовую природу, Конституционный Суд отказы-

вает в принятии к рассмотрению обращений, связанных с проверкой консти-

туционности таких норм, формулируя, тем не менее, значимые для правопри-

менителя правовые позиции. 

Необходимо констатировать, что в связи с вступлением в силу актов 

Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) возможности по вынесе-

нию Конституционным Судом Российской Федерации постановлений, связан-

ных с уплатой таможенных платежей, не утрачены полностью. 

Ярким примером формирования позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации по делам, связанным с уплатой таможенных платежей, являет-

ся Постановление Суда от 10.07.2017 года № 19-П [6]. Обращение заявителя с 

проблемой, связанной с уплатой налогов при перемещении товаров через гра-

ницу, позволило Конституционному Суду обратиться к рассмотрению жалобы 

по существу, так как уплата налогов на иностранные товары происходит пре-

имущественно в соответствии с национальным законодательством. 

Предметом рассмотрения стал п. 2 п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и Перечень кодов видов товаров для детей согласно Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, в 

соответствии с которыми при реализации детских колясок налоговая ставка 

исчисляется в 10 %. Так, ООО «Мишутка» поставило на территорию Россий-



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

119 

ской Федерации детские коляски под соответствующим кодом и исчислило 

налог на добавленную стоимость 10 процентов. Однако таможенные органы 

потребовали указать полную комплектацию колясок и изменить ставку налога 

на 18 процентов. Общество изменило ставку налога на добавленную стои-

мость и указанные сведения в декларации, но с требованиями таможенных ор-

ганов не согласилось и обратилось за защитой своих прав в арбитражный суд . 

Арбитражный суд, в свою очередь, не удовлетворил требования и пришел к 

выводу, что детские коляски в комплектации с сумкой, корзиной, противомос-

китной стекой и чехлом от дождя не соответствуют товару, указанному в Пе-

речне кодов видов товаров для детей в соответствии с единой Товарной но-

менклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Суд 

исходил из того, что в данном Перечне кодов не указаны дополнительные 

принадлежности к детским коляскам. 

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации, исследовав 

материалы, пришел к следующим выводам. Законодательство о налогах и сбо-

рах должно содержать четкие и понятные нормы, сформулированные таким об-

разом, чтобы каждый точно знал, какие налоги нужно платить. Неясность нор-

мы законодательства о налогах и сборах может повлечь дискриминирующее 

применение такой нормы государственными органами, а также нарушение кон-

ституционного принципа юридического равенства. Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации также ссылается на Постановление Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 30.05.2014 № 33: «При осуществ-

лении полномочий по определению кодов Правительство Российской Федера-

ции не вправе вводить дополнительные основания ограничений на ее примене-

ние, которые прямо не вытекают из положений п. 2 ст. 164 Налогового кодекса 

Российской Федерации» [7]. Вместе с тем Конституционный Суд определил, 

что включаемые производителем в комплектацию детских колясок отдельные 

ее элементы (например, сумки, сетки, корзины, чехлы и другие принадлежно-

сти) должны классифицироваться совместно, если являются частью такой ком-

плектации и продаются комплексно. Таким образом, Конституционный Суд 

Российской Федерации, рассмотрев жалобу, выявил правовой смысл указанных 

положений и указал, что правоприменительные решения подлежат пересмотру. 
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Проанализировав указанное решение Конституционного Суда Российской 

Федерации, приходим к следующему заключению. Недостаточная правовая за-

щита участников внешнеэкономической деятельности, заключающаяся в не-

правильном толковании определенных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, может приводить к необоснованным требованиям по уплате 

таможенных платежей. Следствием таких необоснованных требований высту-

пает снижение доверия к таможенным органам, а также возникновение допол-

нительных экономических рисков для бизнеса. 

Недостаточная информированность участников внешнеэкономической дея-

тельности о требованиях и особенностях совершения таможенных операций 

может быть связана с частой изменчивостью законодательства в сфере тамо-

женного регулирования. Недостаточная информированность участников внеш-

неэкономической деятельности (включая импортеров, экспортеров, государ-

ственные органы, судебные органы и агентов валютного контроля) приводит к 

различным правовым спорам. 

Участникам внешнеэкономической деятельности следует обращать особое 

внимание на правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

в части уплаты таможенных платежей ввиду распространенности споров в дан-

ной сфере, разрешаемых в рамках деятельности всех уровней судебной систе-

мы. Крайне важно указать, что участникам внешнеэкономической деятельности 

и таможенным органам стоит учитывать в правоприменительной практике не 

только Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, но и 

Определения об отказе в принятии к рассмотрению жалобы и Определения, со-

держащие разъяснения ранее вынесенных Постановлений, так как правовая по-

зиция содержится не только в Постановлениях, но и в Определениях. 

Таким образом, приходим к выводу, что учет решений Конституционного 

Суда Российской Федерации, связанных с таможенными платежами, содей-

ствует единообразию судебной практики и снижению количества обращений 

за судебной защитой прав. Сами правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации оказывают значительное влияние на таможенное зако-

нодательство. Они способствуют обеспечению конституционности норматив-

ных актов, развитию правоприменительной практики, защите прав и свобод 
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граждан, а также формированию правовой культуры участников внешнеэко-

номической деятельности. 
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Аннотация. Проблема применения принудительных мер воспитательного воздей-

ствия в отношении несовершеннолетних является одной из наиболее актуальных в со-

временной педагогике и юриспруденции. Эффективность системы таких мер напря-

мую влияет на уровень преступности среди молодежи и на успешность социальной 

адаптации правонарушителей. Несмотря на значительное количество исследований, 

посвященных вопросу применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

многие аспекты этой темы остаются недостаточно изученными. В рамках статьи 

предлагается новый взгляд на исследуемую проблему, направленный на восполнение 

существующих пробелов в данной области. 

Ключевые слова: преступление, воспитательное воздействие, несовершеннолет-

ний, принудительная мера, наказание, ответственность 

 

Современная уголовная политика в России, несмотря на приоритет неотвра-

тимости ответственности, все более ориентируется на гуманизацию уголовного 

правосудия. Признание ценности человеческой личности, закрепленное в уго-

ловном законе, находит свое отражение в стремлении государства к применению 

мер не только карательных, но и направленных на исправление осужденных. 

Этот подход особенно актуален в отношении несовершеннолетних преступни-

ков, где акцент делается на их социальной реабилитации и ресоциализации. 

Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации [1] 

(далее — УК РФ) несовершеннолетним признается лицо, не достигшее ко вре-

мени совершения преступления возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность. В соответствии со статьей 20 УК РФ уголовная ответственность 

наступает с 16 лет. Однако в отдельных случаях, предусмотренных законом, 
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уголовная ответственность может наступать и с 14 лет (например, за убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и другие 

особо тяжкие преступления). 

В соответствии со ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший пре-

ступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголов-

ной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть до-

стигнуто путем применения к нему принудительных мер воспитательного воз-

действия [1]. Принудительные меры воспитательного воздействия применяются 

к несовершеннолетним в целях их исправления и предупреждения совершения 

новых преступлений. Отличительной особенностью таких мер является то, что 

они не являются наказанием, а направлены на создание условий для социальной 

адаптации несовершеннолетнего и его интеграции в общество. 

В настоящее время существует несколько видов принудительных мер по от-

ношению к несовершеннолетним: 

1. Предупреждение (разъяснение вреда, причиненного его деянием, и по-

следствий повторного совершения преступления). 

2. Передача под надзор родителей и лиц, их заменяющих, либо специализи-

рованному государственному органу (возложение на родителей, указанных лиц 

обязанностей по воспитательному воздействию и контролю за его поведением). 

3. Возложение обязанности загладить причиненный вред (возлагается с уче-

том имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него трудо-

вых навыков). 

4. Ограничение досуга (запрет посещать разнообразные заведения) и уста-

новление особых требований к поведению несовершеннолетнего (учиться, ра-

ботать, ограничение времени пребывания вне дома) [2, с. 70]. 

Вышеуказанные меры возможны, если: преступление совершено впервые; 

не является тяжким; признано возможным исправление несовершеннолетнего 

этими мерами. К нему может быть применено несколько мер сразу, причем на 

определенный срок: за преступление небольшой тяжести — от 1 месяца до 2-х 

лет, а за преступления средней тяжести — от 6 месяцев до 3-х лет. Если несо-

вершеннолетний систематически не исполняет обязанности, то государствен-

ный орган направляет представление, и эти меры отменяются, а материалы 

направляются для привлечения его к уголовной ответственности. 
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Согласно ч. 2 ст. 92 УК РФ в качестве меры уголовного наказания для несо-

вершеннолетних, совершивших преступления средней тяжести или тяжкие, 

может быть применено помещение в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. Такая мера направлена на исправление несовер-

шеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, и при-

меняется в отношении лиц, демонстрирующих ярко выраженные девиантные 

формы поведения, обусловленные, как правило, негативным социальным окру-

жением и отсутствием надлежащего воспитания в семье [3, с. 110]. 

Несмотря на то, что принудительные меры воспитательного воздействия до-

статочно давно используются в практике, в правовой науке поднимается мно-

жество вопросов в отношении их эффективности и необходимости переосмыс-

ления существующих подходов к указанным мерам [4, с. 336]. 

Одной из наиболее острых проблем в современной российской практике 

применения уголовного законодательства к несовершеннолетним является 

несоответствие принудительных мер воспитательного воздействия реальным 

потребностям подростков, совершивших правонарушения. Существующая си-

стема мер, предусмотренная ст. 90 УК РФ [1], не всегда позволяет подобрать 

наиболее адекватное средство исправления несовершеннолетнего. 

Основной вопрос заключается в ограниченном наборе мер и отсутствии 

гибкости в их применении. С одной стороны, для подростков с серьезными от-

клонениями в поведении часто применяемые меры, такие как ограничение до-

суга или установление особых требований к поведению, могут оказаться недо-

статочно эффективными [5, с. 80]. С другой стороны, помещение в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, являющееся наиболее 

строгой мерой, зачастую является избыточным для подростков, совершивших 

незначительные правонарушения. Такое несоответствие мер реальным потреб-

ностям несовершеннолетних может привести к неэффективности исправления 

и, как следствие, к повторным правонарушениям [6, с. 345]. 

Важным вопросом в сфере принудительных мер является проблема недоста-

точности правовой регламентации альтернативных мер воспитательного воз-

действия в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения. 

Несмотря на то, что Уголовный кодекс РФ [1] предусматривает возможность 

применения принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90), их 
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спектр ограничен и зачастую не позволяет достичь целей исправления и соци-

альной реабилитации несовершеннолетнего. 

Проблема заключается в том, что действующее законодательство не в пол-

ной мере учитывает индивидуальные особенности каждого несовершеннолет-

него и не предоставляет достаточного разнообразия мер, которые могли бы 

быть применены в зависимости от конкретной ситуации. Так, Федеральный за-

кон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [7] декларирует необходимость применения индивиду-

альных программ профилактики, однако не содержит конкретных механизмов 

их реализации. 

Отсутствие широкого спектра альтернативных мер приводит к тому, что су-

ды вынуждены выбирать из ограниченного числа стандартных мер, что не все-

гда эффективно. Кроме того, недостаточная разработанность законодательства 

в этой сфере затрудняет работу правоохранительных органов, органов опеки и 

попечительства, а также других субъектов, участвующих в профилактике и ис-

правлении несовершеннолетних правонарушителей. 

Современные исследования показывают, что некоторые меры оказываются 

более эффективными, чем другие. Так, например, меры, связанные с ограни-

чением свободы, могут привести к изоляции несовершеннолетнего от обще-

ства и усугубить его проблемы. В то же время меры, направленные на соци-

альную адаптацию и развитие личности, могут оказаться более перспектив-

ными [8, с. 328]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О су-

дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» отмечается, 

что суды в основном правильно применяют уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство в отношении несовершеннолетних. Однако все 

же возникают проблемы нечеткости и субъективности критериев, по которым 

суды принимают решение о применении той или иной меры воспитательного 

воздействия [9]. Связано это с тем, что ст. 90 УК РФ [1], регулирующая данный 

вопрос, оставляет достаточно широкое поле для судебного усмотрения. Отсут-

ствие четких количественных и качественных показателей, позволяющих объек-

тивно оценить степень общественной опасности совершенного деяния и лич-
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ность несовершеннолетнего, приводит к неоднородной судебной практике и 

возможности произвольного применения мер. 

Следовательно, необходимо разработать более детальные критерии, учиты-

вающие не только характер совершенного преступления, но и индивидуальные 

особенности несовершеннолетнего, его социальное окружение, наличие у него 

психических отклонений и другие значимые факторы. Это позволит сделать 

процесс принятия судебных решений более объективным и предсказуемым. 

Еще одна важная проблема современной российской системы ювенальной 

юстиции заключается в отсутствии непрерывной поддержки несовершеннолет-

них после отбытия ими мер воспитательного воздействия. После выхода из 

специальных учебно-воспитательных учреждений или после отбытия других 

мер подростки оказываются предоставлены сами себе, лишены необходимой 

помощи и сопровождения. Этот разрыв в системе поддержки создает серьезные 

риски для их дальнейшей социализации и интеграции в общество. 

Отсутствие непрерывности в сопровождении подрывает эффективность мер 

воспитательного воздействия. Все усилия, направленные на исправление несо-

вершеннолетних в период отбытия меры, могут оказаться напрасными, если по-

сле освобождения подросток не получит необходимой поддержки. Без должно-

го сопровождения он может столкнуться с трудностями в адаптации к обычной 

жизни, вернуться к прежнему образу жизни, вступить в конфликт с законом и 

совершить новое правонарушение. 

Проблема усугубляется отсутствием четких механизмов взаимодействия 

между различными государственными органами, ответственными за работу с 

несовершеннолетними. Отсутствие координации между органами образования, 

социальной защиты, правоохранительными органами приводит к тому, что 

подростки попадают в правовой вакуум, не имея возможности получить необ-

ходимую помощь. Кроме того, недостаточное внимание уделяется индивиду-

альным потребностям каждого подростка, что снижает эффективность реабили-

тационных мероприятий. 

В конечном итоге принудительные меры воспитательного воздействия не 

достигают своей цели. Несовершеннолетние, отбывшие наказание, впослед-

ствии вновь совершают преступления. Причин для этого может быть множе-

ство: неблагоприятные условия жизни, отсутствие социальной поддержки, не-
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достаточная эффективность программ реабилитации, а также индивидуальные 

психологические особенности несовершеннолетнего. 

Ключевой причиной низкой эффективности является отсутствие комплекс-

ного подхода к проблеме. Часто меры воспитательного воздействия применя-

ются изолированно, без учета индивидуальных особенностей каждого несо-

вершеннолетнего и без достаточной координации действий всех заинтересо-

ванных органов и учреждений. Так, например, несовершеннолетний может 

быть направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение, однако по-

сле освобождения он оказывается в прежней социальной среде, которая может 

способствовать повторному совершению преступления. 

Существующая система работы с несовершеннолетними в России, как пра-

вило, активизируется уже после совершения правонарушения. Между тем, мно-

гие факторы, способствующие девиантному поведению подростков, формиру-

ются в семье и ближайшем окружении задолго до совершения первого пре-

ступления. Отсутствие превентивных мер в отношении семей, находящихся в 

социально опасном положении, и их детей, склонных к правонарушениям, яв-

ляется серьезным пробелом в системе отечественного законодательства. 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов о проблеме 

применения принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних. 

Недостаточная разработанность законодательной базы, ограниченный 

спектр мер воспитательного воздействия, отсутствие эффективной системы 

контроля за их исполнением — все это приводит к тому, что принудительные 

меры воспитательного воздействия зачастую не достигают своей цели — ис-

правления и социальной адаптации несовершеннолетних. Кроме того, отсут-

ствие четких критериев для выбора мер воспитательного воздействия и их ин-

дивидуальной адаптации к конкретной ситуации способствует произволу в су-

дебной практике и снижает доверие к системе наказания несовершеннолетних. 

Для преодоления выявленных проблем необходимо предпринять ряд мер. 

Во-первых, требуется совершенствование законодательной базы, направленное 

на расширение спектра мер воспитательного воздействия и создание более гиб-

ких механизмов их применения. Во-вторых, необходимо разработать и внед-

рить эффективные системы оценки и контроля за исполнением мер воспита-

тельного воздействия. В-третьих, следует уделить особое внимание развитию 
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институтов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и со-

зданию условий для их социальной адаптации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-правовые аспекты понятия «риск 

предпринимательской деятельности». Разграничены понятия «предпринимательский 

риск» и «риск предпринимательской деятельности» на основе научных статей и дей-

ствующего законодательства, а также проведен анализ судебной практики на пред-

мет сущности и содержания рисков предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, риск предприниматель-

ской деятельности, риски, предприниматель, гражданско-правовая ответствен-

ность 

 

Само явление и понятие «риск» является неотъемлемой составляющей про-

цесса осуществления предпринимательской деятельности. Данный факт также 

закреплен в абзаце 3 части 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (далее — ГК РФ): «предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг» [1]. 

Недостаток предсказуемости и стабильности, которые не зависят от воли 

субъектов предпринимательской деятельности, и наличие неопределенности 

являются одними из главных признаков риска, сопровождающего ведение 

предпринимательской деятельности. Также в случае непредусмотрительного 

поведения самих предпринимателей предпринимательская деятельность может 

подвергаться и субъективным рискам, которые, в свою очередь, могут стать фа-

тальными для предприятия и повлечь невосполнимые убытки вплоть до пре-

кращения деятельности предприятия. По мнению В. А. Ойгензихта, «риск — 
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это личное отношение человека к последствиям своих действий и осознанный 

выбор из вариантов последствий, которые, вероятно, могут наступить или не 

наступить. В этом процессе один из основных элементов — выбор» [2]. 

Также угроза риска может быть связана с непредсказуемостью окружающей 

среды, как внешней, так и внутренней, с изменениями в экономической, право-

вой и других сферах, влияющих на предпринимательскую деятельность. К 

внешним факторам риска стоит относить события, происходящие во внешнем 

мире, которые прямым образом могут повлиять на благоприятное ведение 

предпринимательской деятельности [3]. К внутренним факторам риска отно-

сятся события и процессы, происходящие внутри предприятия и влияющие на 

его функционирование. 

В данной статье рассмотрим понятие риска предпринимательской деятель-

ности с точки зрения теоретико-правовой природы. 

«Действительно, слово “риск” применительно к бизнесу может обозначать 

совершенно разные вещи. В частности, под риском может пониматься: 

• потенциальная возможность (опасность) наступления вероятного события 

или совокупности событий, вызывающих определенный материальный ущерб; 

• возможность недополучения прибыли или дохода; 

• характеристика проявления ущерба — частота возникновения и (или) тя-

жесть (размер) ущерба; 

• застрахованный объект, который может подвергнуться ущербу» [4]. 

На данный момент в научной правовой литературе нет общего толкования 

понятия «риск предпринимательской деятельности», как и в действующем за-

конодательстве. Однако в ГК РФ присутствует несколько упоминаний понятия 

риска как правового явления. Например, в статье 211 ГК РФ упоминается «риск 

случайной гибели имущества» [1], в пункте 2 статьи 929 ГК РФ указан «риск 

утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества» [5], и, 

наконец, в статье 933 ГК РФ упоминается понятие «предпринимательский 

риск» [5], единая сущность и терминология которого не обозначается в Россий-

ском законодательстве. В данной статье рассмотрим некоторые мнения, на ос-

нове которых можно наиболее полно сформулировать понятие риска предпри-

нимательской деятельности. 
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По мнению И. В. Троицкой, «под предпринимательским риском следует по-

нимать возможность как положительных, так и отрицательных отклонений от 

ожидаемых результатов, инициирующих изменения в имущественной сфере 

предпринимателя, причинно-следственно связанных с наступлением события в 

рамках его предпринимательской деятельности, вызванного воздействием объ-

ективных факторов внешней среды либо поведением самого предпринимателя 

или его контрагентов» [6]. Такое определение является наиболее обобщающим 

и охватывающим все стороны, где возможно возникновения рисков. В. Д. 

Быстров, в свою очередь, вывел определение правовых рисков предпринима-

тельской деятельности, которые могут возникать из-за несоблюдения законов и 

нормативно-правовых актов, относящихся к предпринимательской деятельно-

сти, а также обязательств, связанных с договорными отношениями и судебные 

споры [7]. Единственное официальное определение риска приводится в статье 2 

Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии», где обобщена большая часть сфер возникновения рисков, а именно лич-

ные отношения, отношения, вытекающие из имущественных правоотношений, 

действий по отношению к окружающей среде и прочее [8]. 

Прежде всего необходимо различать понятия «риск предпринимательской дея-

тельности» и «предпринимательский риск». Хотя на первый взгляд они кажутся 

идентичными, в правовой доктрине их можно разграничить по ряду признаков. 

Так, термин «предпринимательский риск» чаще всего используется в сфере стра-

хования, в то время как понятие «риск» широко распространено в правовой сфере 

[9]. Изучение действующего законодательства позволяет заключить, что риск 

предпринимательской деятельности связан с вероятностью возникновения небла-

гоприятных событий, тогда как понятие предпринимательский риск используется 

в определенном виде страхования. 

Если оценивать риск предпринимательской деятельности как вероятностное 

наступление события, то, исходя из анализа законодательства и судебной прак-

тики в сфере предпринимательских отношений, можно отметить, что уровень 

рисков предпринимателя чрезвычайно высок, так как ответственность по ГК 

РФ наступает вне зависимости от вины, и избежать ответственности предпри-

ниматель может только в случае обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), обладающих такими признаками, как чрезвычайность и непредотвра-
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тимость [1]. Но законодатель не раскрывает полный перечень таких событий, 

поэтому, опираясь на судебную практику [10], можно привести некоторые при-

меры таких событий: 

– землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы. Так, например, 

в пункте 4.3. части 3 позиций Верховного Суда РФ в отношении статьи 401 ГК РФ 

«Основания ответственности за нарушение обязательства» определено, что штор-

мовая погода относится к обстоятельствам непреодолимой силы [8]; 

– пандемия и режим чрезвычайного положения в стране; 

– гибель участников осуществления предпринимательской деятельности или 

их контрагентов, от которых непосредственно зависит результат выполнения 

обязательств. 

В пункте 4.4 главы 3 «Перечня позиций высших судов» [10] отдельно выде-

лены обстоятельства, которые не относятся к обстоятельствам непреодолимой 

силы. Таковыми не являются: кража; банкротство; сбой программного обеспе-

чения продавца (банка), если он наступил не из-за чрезвычайных и исключи-

тельных событий; занятость подъездных путей и скопление на путях не общего 

пользования цистерн; если наступление события зависит от воли или действий 

причинителя вреда. 

Чаще всего предприниматель не в силах повлиять на вышеупомянутые со-

бытия, и для снижения рисков предпринимательской деятельности необходимо 

принимать меры заранее. Поскольку предприниматель в силу законодательства 

несет повышенную ответственность, и неисполнение обязательств влечет серь-

езные последствия для него. 

При изучении судебной практики по рисковым аспектам предприниматель-

ства обнаружено, что в спорах предприниматели часто получают отказ в удо-

влетворении требований из-за невнимательности к рисковым условиям своей 

деятельности. Например, исковое требование ООО «А» о расторжении догово-

ра купли-продажи осталось без удовлетворения, поскольку «выявление сторо-

нами деловых просчетов, которые не были учтены на стадии заключения дого-

вора, является риском предпринимательской деятельности» [11]. И в удовле-

творении искового требования ООО «Б» о взыскании убытков также было отка-

зано, так как «расходы на оплату трудовой деятельности сотрудников связаны с 

финансово-хозяйственной деятельностью исполнителя и его предприниматель-
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скими рисками» [12]. Также интересно для рассмотрения дело, где предприни-

матель выступает арендатором и предъявляет иск к арендодателю о снижении 

арендной платы в связи с труднодоступностью проезда к помещению по при-

чине ремонта моста, который является единственным способом проезда к объ-

екту аренды. Но в данном случае в удовлетворении требования также было от-

казано, так как снижение потока посетителей и доходности деятельности арен-

датора относится к категории его предпринимательского риска [13]. 

Как говорилось выше, к риску предпринимателя и, соответственно, его лич-

ной ответственности относится сфера, влияние на которую не входит в компе-

тенцию предпринимателя. Возьмем, к примеру, судебную практику, где в ре-

шении сказано: «в удовлетворении требования отказано, поскольку изменение 

курса доллара к рублю является одним из рисков осуществляемой сторонами 

предпринимательской деятельности» [14]. Это кажется нелогичным, так как 

предприниматель при ведении бизнеса никак не может влиять на валютные ко-

тировки. Единственное, что в силах предпринимателя, на наш взгляд, — это 

принятие решения о том, стоит ли связывать себя обязательствами, расчеты по 

которым осуществляются в иностранной валюте, так как курс может как сни-

зиться, так и вырасти, хотя последнее более вероятно при действующей ситуа-

ции в стране и стремительных темпах валютного роста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что риск предпринимательской дея-

тельности — не только субъективное понятие, которое выражает психическое 

отношение субъекта предпринимательской деятельности к вероятности наступ-

ления или ненаступления события, но и вполне реальный фактор, который 

обременяет предпринимателя уже на стадии принятия решений, связанных с 

бизнесом, не только с точки зрения финансовой составляющей, но и с точки 

зрения гражданско-правовой ответственности. Количество сфер ответственно-

сти предпринимателя также обширно. Соответственно, для того, чтобы вести 

эффективную предпринимательскую деятельность и претерпевать наименьшее 

количество рисков, предпринимателю важно иметь компетенцию по вопросам 

не только в конкретной нише бизнеса, но и в правовых, финансовых, политиче-

ских и других вопросах, уметь оценивать риски самостоятельно либо с помо-

щью специалистов с узкой специализацией. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие искусственного интеллекта и то, 

каким образом он используется в рамках мониторинга соблюдения административ-

но-правовых норм. Обозначены проблемы, которые могут возникать в процессе его 

применения в административном регулировании, и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, административно-

правовые нормы, правонарушения, технологии 

 

В условиях активной цифровизации и информатизации общества категория 

искусственного интеллекта (далее — ИИ) широко используется в различных 

сферах деятельности. С каждым годом ИИ активно прогрессирует и интегриру-

ется в жизнь человека. Но, несмотря на это, на данный момент в Российском 

законодательстве нет единого нормативного правового акта, регулирующего 

вопросы, связанные с использованием технологий ИИ. 

Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволя-

ющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и 

поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами ин-

теллектуальной деятельности человека [2, с. 5700]. С сентября 2024 года управ-

ление ИИ в России осуществляет Министерство цифрового развития (далее — 

Минцифры), которое активно разрабатывает стратегии развития цифровых тех-

нологий. Кроме того, именно Минцифры осуществляет контроль и надзор за 
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деятельностью ИИ в целом [3], то есть данный орган не только выявляет нару-

шения в работе искусственного интеллекта, но и предотвращает их. 

Административное регулирование искусственный интеллект также не обо-

шел стороной и широко используется в целях соблюдения административно-

правовых норм гражданами. В настоящее время ИИ активно используется 

представителями органов власти для наиболее эффективного выявления адми-

нистративных правонарушений, посягающих на общественный порядок и без-

опасность, а также нарушений в области дорожного движения. Безусловно, это 

делается с целью предотвращения несоблюдения административно-правовых 

норм, обеспечения безопасности и правопорядка в обществе. 

Например, технологии ИИ широко применяются на федеральных трассах для 

выявления и предотвращения нарушений. Так, на Центральной кольцевой авто-

мобильной дороге (ЦКАД) действует автоматизированная система управления 

дорожным движением (АСУДД), которая с помощью видеоанализа может обна-

руживать и предотвращать различные происшествия: ДТП, выпавший груз на 

дороге, пешеходов или животных на проезжей части и многое другое. Автомати-

зированная система мгновенно распознает неполадки на дороге и передает соот-

ветствующие сигналы службам, что позволяет им оперативно реагировать на 

происшествия и минимизировать негативные последствия [4]. 

Одно из самых распространенных нарушений в России в области дорожного 

движения — нарушение правил применения ремней безопасности и мотошле-

мов, за которое согласно статье 12.6 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) предусмотрен админи-

стративный штраф в размере одной тысячи рублей [1]. Несоблюдение данной 

нормы фиксируется с помощью видеокамер, которые также содержат в себе 

технологии ИИ [5]. 

Система ИИ способна мгновенно распознать наличие или отсутствие ремня 

безопасности у пассажиров. Кроме того, технологии ИИ могут определять ту 

зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом во-

дителя: если ремень пристегнут, то нейросеть это диагностирует совершенно 

точно. В Москве, например, работает уже более 206 комплексов со специально 

обученной нейросетью, которые наблюдают за тем, чтобы пассажиры остались 

пристегнутыми во время всего своего движения. На первом этапе ИИ фиксиру-

ет сам факт нарушения административно-правовой нормы — распознает 
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непристегнутых пассажиров, затем данные фото- и видеоматериалы отсматри-

ваются специалистами вручную, и только после этого материалы передаются 

инспекторам ГИБДД для назначения штрафа [6]. 

Таким образом, технологии ИИ в данном случае позволяют выявить нару-

шителей административно-правовых норм для повышения уровня безопасности 

дорожного движения, а также сокращения количества ДТП. Стоит отметить, 

что ИИ не всегда точно определяет правонарушителей. Безусловно, бывают и 

ошибочные случаи. Но именно для этого инспекторы ГИБДД повторно про-

сматривают видеоматериалы, чтобы принять окончательное решение о назна-

чении или неназначении штрафа. 

Как известно, для того чтобы идентифицировать транспортное средство, не-

обходим его государственный регистрационный знак. Многие водители с це-

лью неуплаты административного штрафа пытаются «скрыть» государствен-

ный номер, за что предусмотрена ответственность статьей 12.2 КоАП РФ [1]. В 

связи с этим в октябре 2024 года Ространснадзор запустил проект, который поз-

волит наиболее эффективно выявлять нарушителей. В ходе данного экспери-

мента специалисты с помощью средств фото-, видеофиксации и ИИ будут 

определять: факты перевозки с неоплаченными административными штрафами 

Ространснадзора, ГАИ и ФТС, в том числе международных перевозчиков; от-

сутствие автобуса в реестре транспортных средств с лицензией и других; 

транспортное средство со скрытыми госномерами [7]. 

Для наиболее точного соблюдения нормы статьи 12.37 КоАП РФ [1], кото-

рая предусматривает ответственность за несоблюдение требований об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев 

транспортных средств, с 1 марта 2025 года в России начнется эксперимент с 

проверкой полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Так, дорожные камеры 

будут фиксировать весь поток автомобилей. Затем информационная система 

ГАИ вступает во взаимодействие с системой страхования и начинает сравни-

вать номера машин на фото с базой данных по ОСАГО. «Если полис найден, то 

фотография удаляется. При отсутствии договора система отправляет повторный 

запрос на следующий день, чтобы исключить возможную ошибку из-за более 

поздней загрузки полиса в систему» [8]. В данном случае фиксация нарушите-

лей административно-правовой нормы также происходит на основе технологий 

искусственного интеллекта, содержащихся в дорожных камерах. 
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Безусловно, технологии ИИ широко используются не только с целью со-

блюдения административно-правовых норм в сфере дорожного движения, но и 

в других областях административного регулирования. 

Так, отдельное внимание стоит уделить избирательному процессу, которому 

в КоАП РФ посвящена глава 5, закрепляющая правонарушения, посягающие на 

права граждан именно в рамках проведения выборов [1]. В целях наиболее пол-

ной реализации гражданами своих избирательных прав в своих посланиях Фе-

деральному собранию Президент РФ основной задачей назвал модернизацию 

организационно-правовой основы проведения выборов, необходимость введе-

ния инновационных средств электронного содействия проведению голосования 

различного уровня [9, с. 50]. Примером использования искусственного интел-

лекта в избирательном процессе является использование дистанционного элек-

тронного голосования (ДЭГ), механизм «Мобильный избиратель», сервисы на 

сайте ЦИК РФ [10] и другие, которые позволяют гражданам, не выходя из дома, 

реализовать свое избирательное право. 

С помощью данных электронных ресурсов голосования, содержащих в себе 

технологии ИИ, можно быстро установить точное количество избирателей, 

принявших участие в выборах. Кроме того, если у избирателя возникнут слож-

ности при онлайн-голосовании, то ИИ мгновенно это вычислит и сообщит о ва-

риантах устранения неполадок. Но на практике были случаи, когда из-за боль-

шого количества избирателей электронные ресурсы испытывали перегрузку, 

выходили из строя, в связи с чем не всем гражданам удалось проголосовать за 

кандидата онлайн [11]. 

Таким образом, использование искусственного интеллекта в рамках мони-

торинга соблюдения административно-правовых норм можно рассмотреть в 

двух аспектах. Безусловно, новые технологии позволяют наиболее точно и 

быстро выявить административно-правовые нарушения, а также оперативно их 

предотвратить. Но так как это автоматизированная система, она может дать 

сбой либо совершить ошибочное действие. В таком случае, несомненно, требу-

ется усиленный контроль за деятельностью ИИ со стороны органов власти. 

Кроме того, необходимо создать единый нормативный правовой акт, который 

будет подробно регламентировать деятельность ИИ, а также предусматривать 

ответственность в случае допущения им ошибок. 
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Аннотация. В статье анализируется юридическая конструкция «злоупотребле-

ние правом», ее сущность, основания возникновения и последствия проявления. Осо-

бое внимание уделяется соотношению понятия «злоупотребление правом» с принци-

пом добросовестности и правомерного правового поведения, а также проблематике 

установления злоупотребления. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, юридическая конструкция, неправо-

мерное использование, судебная практика, способы противодействия 

 

В современном обществе, где права и свободы человека являются основопо-

лагающими принципами правового государства, возникает проблема злоупо-

требления этими правами. Случаи злоупотребления правом, к сожалению, не 

являются редкостью, а установить субъективную составляющую этого явления 
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сложно. С одной стороны, низкая правовая грамотность населения может стать 

благодатной почвой для злоупотреблений. Не зная своих прав и обязанностей, 

люди становятся уязвимыми перед манипуляциями и злонамеренными деяния-

ми. С другой стороны, рост злоупотреблений может свидетельствовать о том, 

что люди все больше осознают свои права и используют их в первую очередь 

для удовлетворения личных интересов, зачастую обходя законодательство, мо-

ральные и нравственные нормы. Такое поведение подрывает авторитет закона и 

наносит ущерб общественным отношениям. Участники правоотношений, зло-

употребляя своими правами, игнорируют интересы общества и наносят урон 

другим лицам. 

Юридические науки — основа для эффективного и справедливого правового 

регулирования. Они обеспечивают логику действий государства и гармониза-

цию отношений между гражданами. Юридическая конструкция «злоупотребле-

ние правом» ставит под сомнение основные принципы правовой системы и 

требует переосмысления известной максимы: «Разрешено все, что не запреще-

но законом». Эта максима, основанная на принципе свободы и равенства перед 

законом, позволяет гражданину действовать в рамках закона, защищая свои 

права и выступая не как объект государственной деятельности, а как равно-

правный субъект. Однако злоупотребление правом искажает этот принцип. 

Первоначально проблема злоупотребления правом возникла и развивалась в 

рамках науки гражданского права. В настоящий момент проблематика требует 

более глубокого анализа, выходящего за рамки правовой казуистики; ее окон-

чательное разрешение невозможно без обращения к теории государства и пра-

ва. Разработка и применение конструкции «злоупотребление правом» становит-

ся задачей для общей теории права. Важно углубиться в понимание причин и 

механизмов злоупотреблений, разработать четкие критерии их определения, а 

также искать эффективные решения для предотвращения и пресечения подоб-

ных явлений. 

Некоторые юристы сомневаются в целесообразности юридической кон-

струкции «злоупотребление правом», считая, что само право уже предусматри-

вает механизмы защиты от незаконного его использования. 

Запрет на использование права «во зло» проистекает из фундаментального 

принципа равенства. В первую очередь, право призвано упорядочивать обще-

ственные отношения, а не служить инструментом для злоупотреблений. Возни-
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кает парадоксальная ситуация: право, призванное защищать, может быть ис-

пользовано как оружие для нанесения вреда. Злоупотребление правом — это 

именно такой случай, когда законные инструменты осуществления права при-

меняются в противоправных целях. То есть акцент делается именно на умыш-

ленное, преднамеренное использование прав во вред себе или другим лицам. 

Злоумышленник понимает и желает использовать право вопреки его целям и 

назначению, нарушая законные права и интересы других лиц. Важно отметить: 

злоупотребление — это не просто ошибка или неправильное применение права. 

Таким образом, термины «злоупотребление» и «право» не противоречат 

друг другу, а взаимосвязаны. Важным аспектом является установление умысла: 

необходимо доказать, что лицо действовало не просто с нарушением правил, а с 

целью причинить вред другим или получить незаконную выгоду. Необходимо 

выявить скрытый мотив и проследить цепь действий, ведущих к негативным 

последствиям. Особенности факта злоупотребления правом состоят в необхо-

димости доказательства умысла, то есть намерения нанести вред или получить 

незаконную «выгоду», в проведении глубокого анализа действий лица, чтобы 

определить их истинные цели и мотивы. Также нужно учитывать конкретные 

обстоятельства и особенности злоупотребления, чтобы исключить возможность 

непреднамеренного нарушения прав. 

В пассивной форме злоупотребление может проявляться в умышленном не-

выполнении правовых обязанностей. В активной форме злоупотребление может 

проявляться в использовании права в незаконных целях. А. В. Волков указыва-

ет, что предпосылки злоупотребления правом можно подразделить не только на 

субъективные, но и на объективные. К числу объективных ученый относит пра-

вовой формализм норм, а также их несовершенства [6, с. 82]. 

Конституция Российской Федерации [1] (далее — РФ) и ряд международно-

правовых актов [2] признают права и свободы человека высшей ценностью, 

возлагая на государство ответственность за их защиту. Законодатель постоянно 

и последовательно расширяет спектр прав граждан в разных сферах жизни об-

щества и обеспечивает необходимые гарантии для их полного и свободного 

осуществления. 

Разумное осуществление правовых норм — это не просто следование зако-

ну, но и использование интеллектуальных и жизненных ресурсов для принятия 

оптимальных решений. Когда поведение противоречит собственным интересам 
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и целям, которые обеспечивают права, это свидетельствует о нерациональном 

и, возможно, отрицательном использовании правовых возможностей. 

Несмотря на то, что в уголовно-процессуальном законодательстве остро 

стоит вопрос злоупотребления правом, конструкция «злоупотребления правом» 

отсутствует в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. 

№ 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве» [5]. В п. 18 данного Постанов-

ления упоминается о «недобросовестном использовании правомочий», что фак-

тически сводится к злоупотреблению правом на защиту. Изначально проект 

Постановления включал прямое указание на конструкцию «злоупотребление 

правом», но в окончательном варианте от этой концепции отказались, как пред-

ставляется, по спорным причинам. 

Следует, что суды должны реагировать на выявленные нарушения или огра-

ничения права обвиняемого на защиту, в том числе применять меры, указанные 

в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда. Здесь сказано, что «Судам 

надлежит реагировать на каждое выявленное нарушение или ограничение права 

обвиняемого на защиту. При наличии к тому оснований суд, в частности, впра-

ве признать полученные доказательства недопустимыми (ст. 75 УПК РФ), воз-

вратить уголовное дело прокурору в порядке, установленном ст. 237 УПК РФ 

(ч. 3 ст. 389.22, ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ), изменить или отменить судебное ре-

шение (ст. 389.17, ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ) и (или) вынести частное определение 

(постановление), в котором обратить внимание органов дознания, предвари-

тельного следствия, соответствующей адвокатской палаты или нижестоящего 

суда на факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер (ч. 4 

ст. 29 УПК РФ)»[4], поскольку в силу требований ч. 3 ст. 17 Конституции Рос-

сийской Федерации [1] осуществление прав и свобод человека не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Хотя право стремится обеспечить равенство для всех, его применение на 

практике может приводить к неравным результатам. Это требует постоянной 

коррекции и совершенствования правовой системы. Например, намеренное за-

тягивание определенных процессуальных действий, оспаривание каждого шага 

следствия и другие методы защиты могут нанести меньший вред по сравнению 

с последствиями злоупотребления со стороны суда или стороны обвинения, ку-

да входят такие ключевые участники, как прокурор, следователь и дознаватель. 
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Законодатель не случайно делает уголовно наказуемыми действия, направлен-

ные на злоупотребление судом или стороной обвинения (ст. 299–305, 312 Уго-

ловного кодекса РФ [3], гл. 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ [4]). Зло-

употребление правом в уголовном процессе — это отдельный феномен, кото-

рый не является ни правонарушением, ни добросовестным использованием 

правовых норм. 

В заключение отметим, что проблема злоупотребления правом является 

сложной и неоднозначной. Необходимо совершенствовать законодательство, 

чтобы оно было более эффективно, предотвращало и пресекало злоупотребле-

ния правом. Особое внимание следует уделить уточнению определения «зло-

употребление правом» и его критериев, что позволит более точно определять 

границы законного и незаконного использования прав. Также необходимо бо-

лее широко распространять информацию о правовых последствиях незаконного 

использования прав. Со стороны государственных органов должна вестись 

разъяснительная работа по толкованию правовых норм, содержащих права, 

обязанности граждан. Необходимо знакомить население и с механизмами за-

щиты от злоупотреблений правом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические и практиче-

ские вопросы, касающиеся института административного договора, в частности 

его юридической природы, признаков и функций. Особое внимание уделяется соот-

ношению административного договора с договором гражданско-правового характе-

ра, на основе этого — разграничению договоров частного и публичного права, выяв-

лению связанных с этим теоретических и практических проблем. 

Ключевые слова: административный договор, признаки, функции, гражданско-

правовой договор, публичный договор, государственная служба 

 

Договор является универсальным средством правового регулирования, что 

обусловливает его значение для многих отраслей права. В связи с возрастанием 

роли договорных отношений в современном обществе возникает необходи-

мость всестороннего исследования различных видов договоров. Администра-

тивный договор, в свою очередь, является разновидностью публично-правового 

соглашения. Одним из наиболее важных вопросов, возникающих при исследо-

вании административного договора, на наш взгляд, является вопрос о его соот-

ношении с договором гражданско-правового характера. Проблема разграниче-

ния гражданско-правового и административного договора является причиной 

полемики среди ученых, и до сих пор единого мнения по этому вопросу не 

сложилось. 

Институт административного договора является сравнительно новым для 

административного права, поскольку интерес к его изучению начал проявлять-

ся у отечественных ученых лишь в начале ХХ века. Одним из первых россий-

ских ученых, упомянувших в своих трудах такую конструкцию, как админи-

стративный договор, является В. В. Ивановский, который отмечает, что адми-
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нистративные правоотношения между государственными органами и гражда-

нами могут возникнуть не только вследствие применения мер принуждения, но 

и по взаимному согласию субъектов, — и приводит в качестве примера поступ-

ление на государственную службу [1, с. 281]. 

Из указанной позиции можно выделить несколько признаков, присущих ин-

ституту административного договора. Во-первых, он существует в рамках ад-

министративных правоотношений, следовательно, между субъектами возника-

ют отношения «власти — подчинения». Во-вторых, административный договор 

является основанием возникновения правоотношений, что является признаком 

в целом договора, существующего и в других отраслях права. Кроме того, до-

говор возникает по взаимному согласию субъектов. Данная особенность указы-

вает на то, что в рамках административного договора, помимо властности од-

ной стороны по отношению к другой, существует и юридическое равноправие, 

поскольку для заключения договора требуется добровольное волеизъявление 

обеих сторон. 

Научный интерес к конструкции административного договора возникает 

среди отечественных ученых в 60-е годы XX века. В данной связи определен-

ное внимание необходимо уделить труду В. И. Новоселова, который также 

придерживается точки зрения, что юридическая природа административного 

договора характеризуется как чертами властеподчинения, так и равноправия [2, 

с. 42]. В своей работе автор справедливо отмечает, что стороны администра-

тивного договора не находятся в равном юридическом положении. Действи-

тельно, для административного права характерно наличие в правоотношениях 

стороны, которая имеет определенные властные полномочия. Однако уникаль-

ность административного договора выражается в том, что властная сторона 

также несет и определенные обязательства, а сам договор имеет выгодное зна-

чение для обеих сторон. 

Следовательно, можно сделать вывод, что некоторые авторы отмечали осо-

бую природу административного договора, который содержит в себе черты как 

административного, так и гражданского права, то есть обладает определенной 

комплексностью. 

Отсутствие достаточной регламентации института административного дого-

вора подтверждается тем, что действующее законодательство не дает его ле-

гального определения. Понятие административного договора содержится в Мо-
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дельном законе «Об административных процедурах», который является прило-

жением к Постановлению Межпарламентской ассамблеи государств — участ-

ников СНГ от 28 октября 2022 г. № 54-28 «О модельном законе “Об админи-

стративных процедурах”» [3]. Однако модельный закон является нормативным 

ориентиром для законодательных органов, имеет рекомендательный характер, а 

значит, не является общеобязательным. 

В указанном модельном законе содержится следующее определение адми-

нистративного договора: «Административный договор — соглашение, осно-

ванное на двустороннем (многостороннем) волеизъявлении, заключаемое в 

публичных интересах административным органом в рамках реализации его 

компетенции с гражданами, в том числе имеющими статус индивидуальных 

предпринимателей, объединениями граждан, в том числе юридическими лица-

ми, и (или) другим административным органом» [3]. В указанном определении 

также можно проследить феномен административного договора, который за-

ключается в том, что помимо наличия публичного интереса в конструкции ад-

министративного договора присутствует двустороннее (многостороннее) воле-

изъявление сторон, присущее также и гражданско-правовому договору. 

Многие ученые подчеркивают универсальный характер договора, делая вы-

вод, что все виды договоров, в том числе административный, должны регули-

роваться общими положениями о договоре, установленными гражданским за-

конодательством. Так, С. В. Курчевская в своем труде обращает внимание на 

то, что административный договор, как и другие виды договоров, порождает 

определенные права и обязанности, направлен на удовлетворение общественно 

значимых интересов. По мнению автора, административный договор по юри-

дической природе схож с гражданско-правовым договором и подлежит регла-

ментации общими положениями о договоре. Кроме того, С. В. Курчевская от-

мечает, что один из субъектов такого соглашения обладает государственно-

властными полномочиями и реализует в договоре управленческие функции [4, 

с. 14]. Следовательно, регулирование административного договора предполага-

ет обращение к гражданскому законодательству, однако с некоторыми изъяти-

ями, присущими публично-правовой природе данного соглашения. 

Необходимо отметить, что нормы административного права также служат 

нормативной базой функционирования института административного договора. 

Однако общие правила заключения, прекращения такого договора еще не раз-
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работаны, а частные нормы содержатся как в законах, так и в подзаконных ак-

тах. В качестве примера можно привести нормы о служебном контракте, целью 

которого является урегулирование управленческих отношений. Правовые нор-

мы, регламентирующие форму и содержание служебного контракта, порядок 

его заключения, срок действия содержит Федеральный закон «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» [5]. 

Из вышесказанного следует, что в законодательстве четко прослеживается 

проблема отсутствия достаточной регламентации института административно-

го договора. Прежде всего, возникает необходимость законодательного закреп-

ления понятия административного договора, его специфических признаков, 

точно определенного круга субъектов, случаев недействительности, ответ-

ственности за нарушение условий договора. 

Отличительной чертой административного договора от других видов согла-

шений является интерес, в целях реализации которого заключается такой дого-

вор, а также задачи, решаемые посредством его заключения. В частности, ад-

министративный договор призван осуществлять интересы государственного 

органа, публичные интересы. То есть такой договор является выгодным для 

широкого круга субъектов, в отличие от договора гражданско-правового харак-

тера, который нацелен на удовлетворение частных интересов, на получение вы-

годы для конкретных субъектов. Данную позицию поддержал Д. Н. Бахрах, 

конкретизируя, что общественно значимая цель административного договора 

направлена на достижение общественно значимых результатов [6, с. 154]. Та-

ким образом, публичная цель — одна из важнейших характеристик, позволяю-

щих отграничить административный договор от других видов договора. 

Административно-правовой договор отличается особой нормативной при-

родой. Данный вид договора в силу своей ориентированности на удовлетворе-

ние публичных интересов является правовой базой управленческой деятельно-

сти. Это выражается в том, что на основе административных договоров издают-

ся конкретизирующие административные акты, заключаются индивидуальные 

договоры и совершаются иные юридически значимые действия. Эту точку зре-

ния поддерживал В. А. Кикоть, отмечая, что административный договор вы-

полняет функции нормативного правового акта [7, с. 47]. Административный 

договор выступает регулятором общественных отношений; благодаря данной 

юридической конструкции регламентируется порядок взаимодействия субъек-
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тов, его заключивших, а также определяется порядок реализации их прав и обя-

занностей в рамках договора. Таким образом, административный договор, вы-

ступая в качестве акта управления и средства установления определенных пра-

вил для сторон, координирует отношения субъектов административного права, 

что позволяет преодолевать пробелы в законодательстве. 

Из вышесказанного можно прийти к выводу, что административный договор 

и гражданско-правовой договор имеют общие черты, присущие любому виду 

договоров. Однако данные правовые конструкции не являются тождественны-

ми: административный договор обладает специфическими чертами, связанны-

ми с его уникальной юридической природой, особенностями субъектного со-

става договора, целями его заключения. Следовательно, с учетом всех отличи-

тельных особенностей административного договора он не может быть регла-

ментирован лишь общими нормами, предусмотренными гражданским законо-

дательством, и нуждается в собственном правовом регулировании. 
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В настоящее время Интернет является неотъемлемой частью жизни большин-

ства населения нашей страны. Пользователи глобальной компьютерной сети — 

люди разных возрастов и профессий. С развитием Интернет стал не только ос-

новным средством коммуникации, но и орудием совершения преступлений, в 

частности таких, как мошенничество. 

В настоящее время наблюдается значительный рост интернет-мошен- 

ничества, появляются новые способы его совершения, что порождает необхо-

димость законодательного регулирования. 

Основными причинами роста интернет-мошенничества являются аноним-

ность в сети Интернет и легкий доступ к персональным данным. Каждый поль-

зователь имеет возможность создать фальшивый профиль или аккаунт, что за-

трудняет или делает невозможным установление личности мошенника и предо-

ставляет ему возможность избежать ответственности за совершенное преступ-

ление [1, с. 342]. К числу наиболее встречаемых способов завладения чужими 

данными следует отнести: 1) незаконное проникновение в базу данных, 2) фи-

шинговые рассылки, 3) завладение информацией при помощи сотрудников 

компаний (инсайдеров). 
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К современным видам интернет-мошенничества относятся: фишинг, ви-

шинг, дипфейк, демонстрация экрана гаджета в момент получения СМС с ко-

дами, оплата услуг по фейковому QR-коду, хищение персональных данных из 

«Госуслуг» и др. 

Одним из наиболее распространенных и успешных видов интернет-

мошенничества является фишинг, при котором происходит похищение персо-

нальных данных, к числу которых относятся: код доступа к совершению бан-

ковских операций, персонифицированные данные электронной почты, деньги и 

т. д. Данное онлайн-мошенничество совершается при помощи поддельных сай-

тов, учетных записей или электронных писем. Лицо, осуществляющее фишинг-

мошенничество, в своей преступной деятельности применяет в качестве спосо-

бов завладения персональными данными массовую рассылку сообщений с це-

лью привлечения внимания (спам, рекламу, электронные письма от известных 

компаний, как правило, банков). 

Например, в 2023 году многие иностранные компании ушли из России, кино-

театры потеряли возможность транслировать новинки иностранного кинемато-

графа. Воспользовавшись этим, мошенники создали сайты, привлекая к их по-

сещению граждан посредством предоставления доступа к просмотру кинопремь-

ер на безвозмездной основе. При этом фактически гражданин для просмотра 

фильма должен был его оплатить, предоставив данные о банковской карте. 

Разновидностью фишинга является вишинг и смишинг.  

При вишинге злоумышленники используют телефон для кражи личной ин-

формации жертвы с целью доступа к ее финансам. Злоумышленник притворя-

ется полицейским, банковским работником, налоговым агентом или работода-

телем жертвы и убеждает последнюю передать ему необходимые данные. Так-

же мошенники оставляют голосовые сообщения жертве о том, что, если она не 

перезвонит, ее ожидают неприятные последствия. Одним из ярких примеров 

вишинга стал случай, когда мошенники, представившись членами юридической 

команды крупной корпорации, убедили сотрудников в существовании вымыш-

ленного судебного иска, требующего немедленной оплаты для предотвращения 

дальнейших разбирательств [2]. 

Смишинг — это разновидность фишинговой атаки, для которой основными 

инструментами являются смс-оповещения или мессенджеры (Viber, WhatsApp, 

Telegram) [3, с. 84]. В сообщениях злоумышленников всегда есть ссылка, по ко-
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торой требуется перейти. Данная ссылка ведет не на страницу банка или интер-

нет-магазина, а запускает вредоносную программу, действие которой направ-

лено на то, чтобы получить доступ ко всем секретным данным, хранящимся в 

смартфоне. 

В 2014 году появилась такая технология, как дипфейк, которую создал сту-

дент Стэнфордского университета Ян Гудфеллоу. Слово дипфейк в переводе с 

английского языка означает глубокое обучение (deep learning) и подделка 

(fake). Дипфейк — изображение, аудио или видеозапись, обработанные с по-

мощью искусственного интеллекта [4, с. 175]. В частности, к дипфейку можно 

отнести видеозапись с человеком, которая в действительности не существовала, 

а была создана с помощью компьютерной программы. 

С 2017 года дипфейки активно используются в преступных целях [5, с. 79]. 

В качестве одного из примеров дипфейка можно привести видеозапись, опуб-

ликованную в 2021 году на странице «Тинькофф бонус» в социальной сети [6]. 

На данной записи якобы от имени банкира Олега Тинькова было сделано пред-

ложение, в котором он дарит 50 % к сумме вложений при использовании бан-

ковского продукта «Тинькофф инвестиции». Лица, разместившие данное видео, 

использовали ссылки для завладения персональными данными. Данная неза-

конная деятельность впоследствии была пресечена. 

В сентябре 2024 года у мошенников появилась новая схема получения до-

ступа к персональным данным пользователей через онлайн-покупки [7]. Они 

звонят лицам, размещающим объявления о продаже своих вещей в интернете, 

под видом покупателей и просят связаться с ними с помощью видеозвонка для 

проверки наличия и качества товара. Затем предлагают включить функцию де-

монстрации экрана. В этот момент соучастник преступления запрашивает до-

ступ к смене номера в банковском приложении продавца, а находящийся на 

связи мошенник видит СМС с кодом на экране. 

Использование компьютерных программ для завладения чужим имуще-

ством не выделено в отдельный состав уголовных преступлений. В связи с этим 

данные мошеннические действия подлежат квалификации по статье 159 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), согласно которой к 

уголовной ответственности могут быть привлечены лица за мошенничество, 

под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [8]. 
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Уголовная ответственность за неквалифицированное мошенничество насту-

пит при причинении ущерба на сумму более 2 500 руб. Если ущерб причинен 

на сумму менее 2500 руб., мошеннику грозит лишь административное наказа-

ние по статье 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях [9]. 

Кроме того, при хищении персональных данных и денежных средств по-

средством интернет-мошенничества может иметь место совокупность преступ-

лений в зависимости от способа завладения. В случае, если мошенничество со-

пряжено с вымогательством, то действия преступника подлежат квалификации 

по статье 159 УК РФ и статье 163 УК РФ. Использование неправомерного до-

ступа к компьютерной информации при указанном хищении влечет за собой 

дополнительную квалификацию по статье 272 УК РФ [8]. 

В мае 2024 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект об уго-

ловной ответственности за мошенничество, совершенное с использованием изоб-

ражения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно создан-

ных) потерпевшего или иного лица, а равно с использованием биометрических 

персональных данных потерпевшего или иного лица, за которое предлагалось 

наказывать штрафом либо обязательными, исправительными, принудительными 

работами, либо лишением свободы на срок до шести лет [10]. Однако в июле 2024 

года Правительство РФ рекомендовало доработать данный документ. 

Исследования показали, что у интернет-мошенников существует реальная 

возможность похитить не только персональные данные гражданина, но и его 

денежные накопления. Поэтому каждому пользователю необходимо проявлять 

максимум бдительности, внимательно следить за электронными сообщениями, 

не допускать перехода по непроверенным ссылкам, не осуществлять перевод 

денежных средств неизвестным лицам и постоянно проводить проверку ком-

пьютера на наличие вирусов. 

Для охраны граждан от посягательств интернет-мошенников предлагается 

внести изменения в УК РФ, дополнив статью 159 частью 8: «Мошенничество, 

совершенное с использованием компьютерных программ, в том числе искус-

ственного интеллекта, посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет, и мобильной связи, наказывается лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в 
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размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 

месяцев либо без такового». 

Введение уголовной ответственности за указанный вид преступления вы-

звано значительным прогрессом в сфере информационных технологий с ис-

пользованием компьютерных программ. 

При этом, полагаем, отсутствуют основания для выделения в отдельный вид 

состава преступления каждого из способов интернет-мошенничества. 
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VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

155 

 

УДК 34.096 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ВЗЫСКАТЕЛЯ,  

ПРИЗНАННОГО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ),  

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 

А. Р. Кривых,  

студентка 6-го курса юридического института (специалитет) 

СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

Научный руководитель — И. В. Федорова, 

старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

 

Аннотация. В современной России остается актуальной проблема защиты 

нарушенных субъективных прав, свобод и законных интересов, в контексте которой 

отдельного внимания заслуживает обжалование действий и решений органов власти 

и их должностных лиц в исполнительном производстве. Акцентауция на предметной 

деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации позволила не только проанализировать процедуру таких об-

жалований, оснований для них, но и выявить пробелы непосредственно в Федераль-

ном законе «Об исполнительном производстве». 

Ключевые слова: приставы, незаконные действия, административный истец, 

взыскатель, должник, банкротство, обжалование, исполнительное производство 

 

В настоящее время вопрос о незаконных или неправомерных действиях и 

принятых решениях органов исполнительной власти и должностных лиц все 

чаще становится предметом дискуссии, а вопрос об обжаловании таких дей-

ствий и решений не утрачивает актуальности для общества. Согласно ст. 46 

Конституции Российской Федерации решения и действия (или бездействие) ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде [1]. Дан-

ная норма защищает права и свободы не только граждан (физических лиц), но и 

их объединений, в том числе юридических лиц. Учитывая, что в настоящее 

время действует достаточное количество органов исполнительной власти, стоит 

уделить особое внимание такой структуре, как Федеральная служба судебных 

приставов Российской Федерации (далее — ФССП России). 
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ФССП России — федеральный орган исполнительной власти, осуществля-

ющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, право-

применительные функции и функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности [2]. 

Основной закон, которым при осуществлении своей деятельности руковод-

ствуется ФССП России, — Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве» (далее — Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве»). Статьей 1 данного закона установлено, что он определяет усло-

вия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других орга-

нов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных федераль-

ным законом полномочий предоставлено право возлагать на иностранные госу-

дарства, физических лиц, юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования обязанности по передаче 

другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных 

средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных дей-

ствий или воздержанию от совершения определенных действий [3]. 

Казалось бы, что любые действия и принимаемые решения должностными 

лицами ФССП России и их территориальных органов, а также условия и порядок 

их деятельности в целом урегулированы законом. Однако на практике нередко 

приходится сталкиваться с тем, что в действующем законодательстве Россий-

ской Федерации имеются пробелы, которые негативно влияют на разрешение 

той или иной ситуации. Стоит согласиться, что каждый случай в исполнитель-

ном производстве индивидуален, а это значит, что благодаря индивидуализации 

нарабатывается определенная практика в возбуждении исполнительных произ-

водств, ведении исполнительных дел, принятии мер в целях достижения испол-

нения судебных актов, которая помогает выявить имеющиеся «пробелы» в зако-

нодательстве Российской Федерации и усовершенствовать его. 

В связи с достаточно непростым периодом, который переживает наша 

страна, большую долю в функционале ФССП России, включая территориаль-

ные отделы судебных приставов Российской Федерации, занимают дела, 

должниками по которым выступают физические лица (граждане). Этому спо-

собствовало и принятие Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» [4], который сыграл значительную роль в 

исполнительном производстве. 

Как показывает статистика, с каждым годом число неплатежеспособных 

граждан, обратившихся в арбитражные суды с заявлением о признании их 

несостоятельными (банкротами), растет [5]. Граждане банкротятся, долги граж-

дан списываются. Правительство Российской Федерации все больше старается 

внедрять государственные и региональные программы поддержки населения 

[6], однако к восстановлению платежеспособности и повышению среднедуше-

вого дохода граждан это пока не приводит. ФССП России не успевает отслежи-

вать негативные ситуации, пресекать наступления пика «банкротства», вносить 

предложения и внедрять новшества в нормативные правовые акты, которые 

применяются в ходе осуществления деятельности ее структур. 

Должностные лица территориальных отделов ФССП России применяют 

различные меры по взысканию денежных средств и иного имущества должни-

ков в пользу взыскателей, совершают в пользу взыскателя определенные дей-

ствия или препятствуют совершению определенных действий должником; при 

этом в случаях, когда гражданин-должник признан несостоятельным (банкро-

том), кратно увеличивается риск нарушения прав взыскателей. 

Не все действия должностных лиц признаются правомерными, а принятые 

решения — законными: например, возбуждение исполнительного производства 

на стадии банкротства гражданина или принятие заявления от гражданина, при-

знанного несостоятельным (банкротом), возбуждение исполнительного произ-

водства по заявлению этого лица или продолжение взыскания с такого гражда-

нина исполнительского сбора. Такие действия должностных лиц достаточно ча-

сто встречаются в судебной практике и оспариваются в порядке администра-

тивного судопроизводства. 

В случае возникновения подобных прецедентов взыскатель или должник 

имеют право на обращение с жалобой к вышестоящему должностному лицу (ст. 

123 Федерального закона «Об исполнительном производстве») или с админи-

стративным исковым заявлением в суд (гл. 22 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации [7] (далее по тексту — КАС РФ)). 

Остановимся тезисно на второй форме, учитывая особенности функционала 

выбранного для рассмотрения органа исполнительной власти. 
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Согласно ст.ст. 124, 219 КАС РФ административное исковое заявление — 

это документ, составленный в письменной форме, с которым заинтересованное 

лицо (административный истец) обращается в суд с требованием о защите в по-

рядке административного судопроизводства своих нарушенных или оспаривае-

мых прав, свобод и законных интересов в сфере административных правоотно-

шений в течение десяти дней со дня, когда лицу, чьи права были нарушены, 

стало об этом известно. Вопрос о принятии/непринятии или оставлении без 

движения административного искового заявления судьей рассматривается еди-

нолично в течение трех дней со дня поступления такого заявления в суд, а в 

случае положительного решения на стадии принятия административного иско-

вого заявления — рассматривается судом в течение одного месяца со дня по-

ступления такого заявления в суд [7]. 

Проанализировав вышеуказанную норму законодательства, можно сделать 

вывод, что данная категория дел судами рассматривается достаточно быстро (в 

короткий срок), учитывая специфику таких дел и количество обращений, но 

стоит задуматься о наличии реальной проблемы в области применения законо-

дательства, обусловленной его «пробелами». 

Так, ранее указывалось о наличие фактов неправомерных действий и выне-

сенных решений со стороны территориальных отделов ФССП России в отно-

шении исполнительных дел, сторонами которых является гражданин-должник, 

признанный несостоятельным (банкротом), и взыскатель. Приведем пример, 

когда гражданин-должник, признанный несостоятельным (банкротом), обраща-

ется в территориальный отдел ФССП России с заявлением о возбуждении ис-

полнительного производства в качестве взыскателя. 

В Федеральном законе «Об исполнительном производстве» отсутствуют по-

ложения, которые бы регулировали отсутствие права у должника, признанного 

несостоятельным (банкротом), на обращение с заявлением в соответствующий 

отдел ФССП России в качестве взыскателя, однако Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» такая обязанность возложена на финансового 

управляющего, утвержденного судебным актом арбитражного суда [4]. Кроме 

того, имеется судебная практика, согласно которой при обращении должников 

по исполнительным производствам, возбужденным на основании заявления 

взыскателя, признанного несостоятельным (банкротом), с административным 

исковым заявлением в суд об обжаловании незаконных действий должностных 
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лиц территориальных отделов ФССП России, возбудивших такие исполнитель-

ные производства, требования административных истцов удовлетворены, дей-

ствия признаны незаконными и, соответственно, подлежат отмене [8]. В данном 

случае налицо проблема, решение которой предполагает внесение изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 

Подводя итог, можно отметить, что пробелы в правовом регулировании, в 

частности, в законодательстве об исполнительном производстве — это явный 

признак наличия существенных проблем, требующих внедрения дополнений 

или внесения поправок по каждому выявленному случаю. Появляются такие 

«пробелы» в результате объективной индивидуализации каждого исполнитель-

ного производства. 

Особое значение имеет также выявление подобных случаев должностными 

лицами органов исполнительной власти, а именно ФССП России в целях пресе-

чения нарушений и сокращения обращений лиц, чьи права были нарушены, к 

вышестоящим должностным лицам с жалобами или в суд с административными 

исковыми заявлениями. При этом должностным лицам стоит уделять внимание 

не только закону, который регулирует их деятельность, но законам, иным норма-

тивным правовым актам, которые непосредственно относятся к существу специ-

фических дел. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения законодатель-

ства об ответственности за участие в преступных организациях в части выявления 
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Создание преступных сообществ на сегодняшний момент считается наиболее 

опасным видом уголовного сговора, характеризующимся тем, что преступления, 

совершаемые в преступной организации, зачастую относятся к категориям тяж-

ких или особо тяжких. В практике уголовного права вопросы квалификации та-

ких деяний — одна из наиболее важных задач. Стоит отметить, что концепту-

альные нормы уголовного закона о создании преступного сообщества требуют 
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доработки. Встречаются недостатки, такие как нечеткие и субъективные терми-

ны, ведущие к ошибкам в правовой оценке, к тому, что виновные в судебном по-

рядке освобождаются от наказания за деяния, установленные статьей 210 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации [1] (далее — УК РФ). Ошибочное опре-

деление характера действий может запускать цепочку последствий, крайними из 

которых являются несправедливое освобождение виновных и, наоборот, неза-

конное привлечение к ответственности невиновных лиц. Упомянутые ранее по-

следствия некорректной квалификации подчеркивают важность защиты прав как 

обвиняемого, так и пострадавшего. Отсюда вытекает значимость точного опре-

деления действий в соответствии со статьей 210 УК РФ. 

Основная задача сил правопорядка заключается в идентификации и рассле-

довании преступных деяний через оперативные действия. Статистические дан-

ные сводок Министерства внутренних дел РФ указывают на увеличение коли-

чества выявленных преступлений, совершенных преступными организациями: 

с 10,5 % в январе-декабре 2022 года до 11,6 % [5]. Отмечаем, что общественная 

опасность таких преступлений всегда возрастает, а ущерб увеличивается. По-

этому склоняемся к мнению, что изучение преступных сообществ требует ком-

плексного подхода, а проблема ответственности за организацию преступного 

сообщества не теряет своей актуальности для исследования. 

Проблемы квалификации преступлений, совершенных сообществами, вклю-

чают в себя следующие элементы: 

‒ сложность доказывания самого факта создания преступной организации на 

ранних стадиях. Организация может быть создана, может идти активная подго-

товка к преступлению, в том числе вовлечение в ряды соучастников все боль-

шего количества лиц; 

‒ квалификация действий участников преступного сообщества на различных 

стадиях преступления. 

Говоря о первой проблеме, необходимо обратить внимание на формирова-

ние умысла. Из смысла статьи 210 УК РФ: соучастие в преступлении не может 

быть неосторожным по своей сути [1]. Но в данном случае неясно, каким обра-

зом формируется преступное «объединение»: по наличию влиятельных связей в 

необходимых сферах или только по личностным характеристикам? Кроме того, 

необходимо выяснять, создавались ли фирмы-однодневки, обладающие юриди-
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ческим статусом (среди преступлений, выпадающих на долю преступных со-

обществ, таковые совершаются и в сфере экономической деятельности). 

При квалификации преступлений в соучастии появляется сложность в опре-

делении той или иной формы организованной преступности из-за многозначно-

сти и множественности понятий форм соучастия. 

В законодательных нормах существуют несколько составов организации и 

участия в преступных сообществах. По статье 209 УК РФ создание банды 

предполагает формирование устойчивой организованной группы для соверше-

ния вооруженных преступлений (вымогательств) в отношении отдельных 

граждан либо организаций [4]. Санкция статьи 210 УК РФ предусматривает от-

ветственность за создание преступного сообщества или управление им для со-

вершения тяжких преступлений [1]. Общие признаки, согласно которым пре-

ступление может быть признано совершенным преступным сообществом, со-

держатся в ч. 4 ст. 35 УК РФ [1]. 

Преступным сообществом считается структурированная организованная 

группа или объединение организованных групп под единым руководством. Для 

детального понимания трактовки «структурированная организованная группа» 

выделим основные признаки организованной группы по УК РФ [1], которые 

отличают эту форму соучастия от простой группы лиц: 

‒ устойчивость; 

‒ заблаговременное объединение.  

Для структурированного преступного коллектива, помимо централизован-

ного управления, характерны взаимосвязи между его составными частями с це-

лью осуществления совместных противоправных задач. Ключевые аспекты 

включают в себя распределение обязанностей, возможность специализировать-

ся на определенных этапах преступления, а также прочие методы поддержки 

функционирования данной преступной структуры [3]. 

Кроме «классических» составов преступлений при участии преступного со-

общества (ст.ст. 35, 209, 210 УК РФ [1]), Закон предусматривает специальные 

составы, которые содержат признаки именно преступной организации, но зако-

нодатель выделил эти составы в отдельные нормы ввиду различия в целях со-

вершения преступлений. Террористическое сообщество (ст. 205.4 УК РФ [1]) 

характеризуется постоянным, заблаговременно консолидировавшимся составом 

для осуществления или подготовки к террористической деятельности. В ст. 
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282.1 законодатель описывает еще вид преступного сообщества. Далее — экс-

тремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ [1]). Разъяснением п. 8 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» (далее — Постановление Пле-

нума ВС РФ № 11) констатируется прямой умысел как главный признак совер-

шения преступления в составе такой организации [2]. Статья 281.3 [1] преду-

сматривает уголовную ответственность за организацию диверсионного сообще-

ства. Диверсионным признается сообщество, в котором участвуют заранее объ-

единившиеся в устойчивую группу лица, целью которых является совершение 

диверсионной деятельности либо подготовка к ней [1; 2]. В настоящий момент 

этот вопрос не лишен актуальности: диверсионная деятельность сопровождает-

ся повышенным риском саботажных актов, которые несут серьезную опасность 

для национальной безопасности, направлены на нарушение стабильности, на 

разрушение ключевых объектов, включая те, что относятся к оборонной про-

мышленности, транспортной сети и другим, критически важным для жизнедея-

тельности населения системам. 

Для понимания различия между перечисленными общими и специальными 

составами важно затронуть цель создания преступного сообщества (организа-

ции). Как уже говорилось выше, в большинстве случаев преступные сообще-

ства преследуют цель обогащения (ч. 4 ст. 25 УК РФ [1] говорит о получении 

финансовой или иной материальной выгоды). В случае же с террористическим 

сообществом преступления совершаются из идеологических стремлений (ч. 1 

ст. 205.4 УК РФ [1]). Для экстремистского сообщества — схожая с терроризмом 

направленность действий, но без прямого прибегания к насилию (публичное 

распространение заведомо ложной информации о государственных структурах 

и прочее). Преступления диверсионной направленности по степени обществен-

ной опасности соразмерны преступлениям террористического характера. 

Обращаем внимание, что вышеуказанные составы преступлений относятся к 

общей норме ст. 35 УК РФ [1], при этом их первостепенной целью не является 

финансовая выгода, которая указана в качестве обобщающего признака ч. 4 

упомянутой статьи. 

Вторая проблема обусловливается в первую очередь усеченной конструкци-

ей состава преступления, которая образует сложность в вычленении отдельных 

стадий преступления. Соучастники преступления выполняют свои функции как 
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раз на разных стадиях деяния, и определить их точную роль в преступной орга-

низации довольно затруднительно. 

Само участие лица в преступном сообществе означает: 

‒ осмысленное вхождение лица в его состав и выполнение порученных обя-

занностей (приготовление, сбор данных и прочее); 

‒ совершение преступлений, исходя из целей преступного сообщества. 

Факт участия устанавливается, если лицо выполнило хотя бы одно из этих 

условий. Единоразовое исполнение обязанностей (например, в рамках приго-

товления к преступлению) уже можно считать участием в сообществе. 

В таких случаях могут возникнуть следующие проблемы: 

1) невозможность доказывания направленности целей организатора на со-

здание сообщества, а не иной формы организованной преступности; 

2) разграничение между приготовлением к преступлению группы лиц по 

предварительному сговору или структурированной организованной группы. 

В качестве рекомендаций по решению квалификационных проблем предла-

гаем следующие: 

‒ в специальных статьях УК РФ (ст.ст. 205.4, 281.3, 282.1) заменить форму-

лировку «сообщество» на «организация». Законодатель не устанавливает раз-

ницы между терминами «сообщество» и «организация», поэтому, на наш 

взгляд, есть возможность отказаться от одного из понятий; 

‒ в ч. 4 ст. 35 УК РФ исключить признак «получение финансовой выгоды», 

противоречащий целям составов преступлений по ст.ст. 205.4, 281.3, 282.1 

УК РФ. 

Стоит согласиться, что эквивалентность характерных черт всех преступных 

организаций (не только экономических, но и вооруженных, террористических, 

диверсионных, экстремистских) упростит для правоприменителя определение 

формы преступления в соучастии. 
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Аннотация. Исследование проблематики становления и развития законода-

тельства об административно-правовой охране земельных участков позволило 

проследить эволюцию правового регулирования в этой сфере, выявить ключевые 

тенденции и определить перспективы дальнейшего совершенствования предписа-

ний об административно-правовой охране земельных участков. Как итог обоснова-

но совершенствование системы административной ответственности; расширение 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по осу-

ществлению государственного земельного надзора и муниципального земельного 

контроля и прочие меры. 
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Регулирование административно-правовой охраны земельных участков в 

дореволюционной России. Источники древнерусского права, такие как Русская 

Правда, Новгородская и Псковская судные грамоты, содержали нормы, направ-

ленные на защиту земельной собственности. Еще в XI–XIII веках за противо-

правные действия в отношении земли, в том числе за самовольный захват чужой 

земли, предусматривались штрафные санкции. Земельные отношения на Руси 

XIV–XVII веков регулировались многочисленными правовыми актами, среди 

которых особое место занимали Судебники 1497 и 1550 годов, а также Соборное 

уложение 1649 года. 

В Судебнике 1497 года, например, статьи с 61 по 63 предусматривали меры 

наказания за противоправные действия, направленные на нарушение прав соб-

ственников земельных участков, в том числе за уничтожение межевых знаков и 

самовольное занятие чужой земли. Так, в ст. 61 «О изгородах» говорилось: «А 

промежи сел и деревень городити изгороды по половинам; а чьею огородою 

учинится протрава, ино тому платити, чья огорода. А где отхожие пожни от сел 

или от деревень, ино пожженному государю не городитися, городит тот всю 

огороду, чья земля орана пашня к пожни» [1]. Статьи 62 и 63 Судебника 1497 

года содержали положения, регулирующие земельные отношения и обеспечи-

вающие их защиту. Статья 62 обеспечивала неприкосновенность межевых зна-

ков, а статья 63 устанавливала правовые механизмы защиты права собственно-

сти на земельные участки. Институт ответственности за земельные правонару-

шения, заложенный в Судебнике 1497 года, нашел свое дальнейшее развитие в 

статьях 84, 86 и 87 Судебника 1550 года. 

Законодательный акт 1649 года, известный как Соборное уложение, уделил 

значительное внимание правовым аспектам земельных отношений, в том числе 

определил виды преступлений, связанных с незаконным использованием земли. 

Так, статья 211 этого акта устанавливала ответственность за самозахват и обра-

ботку чужих земельных наделов: «кто похочет чюжею землею завладети 

насильством, и для того ту чюжую землю хлебом посеет, и учнет ту землю 

называти своею землею и в том на него будут челобитчики… Да на нем же ве-

лети за то жъ его насильство доправити с суднаго дела государевы пошлины 

вдвое» [2]. Соборное уложение 1649 года, являясь систематизированным сво-

дом русского права, не только сохранило, но и значительно расширило систему 

правовой защиты земельной собственности, заложенную в более ранних источ-
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никах. За самовольный захват земли и применение насилия при ее захвате 

Уложение предусматривало суровые санкции в статьях 231 и 233. Виновные 

лица подвергались различным видам наказаний, в зависимости от тяжести со-

вершенного преступления. Соборное уложение устанавливало разнообразные 

меры наказания за нарушения правил владения вотчинами и поместьями, вклю-

чая конфискацию имущества, лишение части земель и возмещение ущерба. 

В 1836 году было утверждено «Положение о сбережении лесов и предупре-

ждении истребления оных». Данное положение устанавливало административ-

ные взыскания, в том числе штрафы и аресты, за самовольные порубки леса, вы-

пас скота в запрещенных местах и иные нарушения правил лесопользования. Не-

смотря на то, что «Положение» регулировало отношения в сфере использования 

лесных, а не сельскохозяйственных земель, оно положило начало формированию 

системы административно-правовых мер охраны земельных ресурсов [2]. 

Важную роль в развитии законодательства об административно-правовой 

охране земель в дореволюционной России сыграло «Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 года. Уложением 1845 года предусматри-

валась уголовная ответственность за взяточничество и притеснения при меже-

вании земель, самовольный захват земли путем умышленного неправильного 

межевания, составление ложных межевых документов, волокиту с оформлени-

ем межевых материалов, а также иные нарушения. Виновные в указанных пре-

ступлениях подвергались серьезным наказаниям, включавшим в себя лишение 

прав, лишение свободы на определенный срок, увольнение с занимаемой долж-

ности и исключение из состава межевого ведомства. Кроме того, Уложение 

устанавливало ответственность за подделку документов, связанных с владени-

ем землей. К таким документам относились крепостные акты, межевые планы и 

земельные книги. Составление подложных документов расценивалось как тяж-

кое преступление [2]. 

Крестьянская реформа 1861 года, отменившая крепостное право, положила 

начало формированию в России института частной земельной собственности. 

Государство взяло на себя функцию регулирования земельных отношений, со-

здав специальные органы для осуществления земельного надзора, проведения 

межевых работ и разрешения земельных споров. Была также разработана де-

тальная процедура купли-продажи и других сделок с землей, включающая обя-

зательное нотариальное оформление и государственную регистрацию прав [2]. 
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Несмотря на расширение прав частной собственности на землю, государство 

сохраняло за собой значительные полномочия по ее регулированию. Так, соб-

ственники земельных участков были обязаны обеспечивать свободный доступ к 

ним для всех желающих. Кроме того, существовали ограничения на приобрете-

ние земли определенными категориями лиц, включая иностранцев. Государство 

также резервировало за собой право принудительного изъятия земельных 

участков в общественных интересах при условии выплаты компенсации соб-

ственникам. 

Законодательство об административно-правовой охране земельных 

участков в советской России. В советский период земельные ресурсы страны 

находились в исключительной собственности государства. Земельные участки 

предоставлялись в пользование как коллективным хозяйствам (колхозам, сов-

хозам), так и гражданам для ведения личного подсобного хозяйства. Однако 

право собственности на землю оставалось только у государства. 

Первый законодательный акт в истории СССР был принят Всероссийским 

Съездом Советов 26 октября 1917 г. и получил название Декрета о земле [3]. В 

первые годы установления советской власти также принимались и другие акты: 

Декрет СНК от 14 декабря 1917 г. «О запрещении сделок с недвижимостью», 

Декрет ВЦИК от 27 мая 1918 г. «О лесах», Декрет СНК РСФСР от 30 апреля 

1920 г. «О недрах земли» и др. Декрет о социализации земли 1918 года ознаме-

новал переход к новой системе земельных отношений в РСФСР, при которой 

частная собственность на землю, воду и другие природные ресурсы была 

упразднена. Согласно этому документу, вся земля без всякого выкупа переда-

валась в пользование трудящихся [3]. 

Идеи, изложенные в Декрете о земле, получили дальнейшее развитие в Кон-

ституции РСФСР 1918 года [4], закрепившей государственную собственность 

на землю как краеугольный камень земельного законодательства, а Земельный 

кодекс 1922 года [5] детально прописал механизмы реализации этого принципа, 

предоставив гражданам право на пользование землей для сельскохозяйствен-

ных нужд. Земельный кодекс РСФСР 1922 года впервые на законодательном 

уровне закрепил систему мер административной ответственности за правона-

рушения в сфере использования и охраны земель. Кодекс установил ответ-

ственность за самовольное занятие земельных участков, их порчу, уклонение от 

использования по целевому назначению и другие нарушения. Предусматрива-
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лись такие виды административных наказаний, как штрафы, конфискация иму-

щества, обязательные работы. Ключевым событием того периода стала аграр-

ная реформа 1928 года, кардинально изменившая сельское хозяйство страны. 

Ее суть заключалась в насильственной коллективизации крестьянских хозяйств 

и создании крупных колхозов. Этот процесс привел к ликвидации частного 

землепользования. 

Земельный кодекс 1970 года существенно увеличил число деяний, связан-

ных с нарушением земельного законодательства, за которые предусматривалась 

административная ответственность. В 1984 году был принят Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях, закрепивший более дифференцирован-

ные меры наказания за нарушение земельного законодательства [6]. 

Принятый 23 ноября 1990 года Закон РСФСР «О земельной реформе» суще-

ственно изменил земельные отношения в стране. Вступая в противоречие с со-

юзным законодательством, он отменил государственную монополию на землю, 

заложенную в Конституции СССР. Закон вводил новые формы собственности 

на землю — государственную и частную, предоставляя гражданам право вла-

деть земельными участками индивидуально или коллективно. Однако, чтобы 

упорядочить переход к новым отношениям, было установлено двухлетнее огра-

ничение на распоряжение этими участками [7]. Закон предоставлял гражданам 

возможность приобретать земельные участки как за плату, так и бесплатно. В 

частности, для ведения садоводства и огородничества граждане могли получить 

земельные участки безвозмездно. Однако, в целях упорядочения земельных от-

ношений, были введены временные ограничения на оборот земельных участков, 

которые впоследствии были отменены. 

Введенный в действие в 1991 году Земельный кодекс РСФСР существенно 

расширил возможности граждан в сфере землепользования. Помимо традици-

онных форм пользования землей граждане получили право оформлять земель-

ные участки в пожизненное наследуемое владение или брать их в аренду. При-

мечательно, что для ведения садоводства и огородничества земля предоставля-

лась бесплатно [8]. 

Новая редакция СНиП ВСН 43-85 «Застройка территорий садоводческих то-

вариществ, здания и сооружения. Нормы проектирования» [9; 10] вышла в 1991 

году. В начале 1990-х годов произошла существенная либерализация строи-

тельных норм, касающихся индивидуального жилищного строительства на са-



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

170 

довых участках. Отмена жестких ограничений на размеры и назначение постро-

ек позволила собственникам возводить на своих участках полноценные жилые 

дома. При этом общие требования к планировке садовых товариществ сохраня-

лись, хотя на практике они часто не соблюдались из-за отсутствия соответ-

ствующей документации. Изменения в строительных нормах 1991 года путем 

выпуска новой редакции СНиП ВСН 43-85 «Застройка территорий садоводче-

ских товариществ, здания и сооружения. Нормы проектирования» кардинально 

изменили правила застройки садовых участков. Отмена ограничений на разме-

ры построек и исчезновение понятия «летний садовый домик» позволили граж-

данам строить на своих участках жилые дома, не ограниченные по функцио-

нальности. В то же время сохранение требования о соответствии строительных 

работ проекту организации территории садоводства создавало определенные 

трудности для многих садоводческих товариществ, особенно в тех случаях, ко-

гда такая документация была утеряна или отсутствовала. 

Таким образом, в условиях социалистической экономики земля играла клю-

чевую роль и находилась под жестким государственным контролем. Земельное 

законодательство СССР отражало эту особенность, закрепляя государственную 

собственность на землю и централизованное управление земельными ресурсами. 

На протяжении XVIII–XX веков происходило постепенное формирование 

нормативной базы, регулирующей порядок использования и охраны земель, а 

также меры ответственности за земельные правонарушения. Это заложило ос-

нову для дальнейшего совершенствования законодательства в современный 

период [10]. 

Законодательство об административно-правовой охране земельных 

участков в современной России. Конец 1991 года ознаменовался важными из-

менениями в земельном законодательстве, направленными на расширение прав 

граждан на землю. Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-

ного жилищного строительства в сельской местности гражданам предоставля-

лись земельные участки на бесплатной основе. Эти нововведения были закреп-

лены в указах Президента РФ и постановлениях Правительства. А через год, в 

1992 году, был принят Закон Российской Федерации № 4196-1 «О праве граж-

дан Российской Федерации на получение в частную собственность и на прода-

жу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства и индивидуального жилищного строительства» [11]. Закон упразд-
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нил мораторий на реализацию земельных участков, предоставив собственникам 

право свободно распоряжаться своей собственностью. 

Важнейшим этапом стало принятие Земельного кодекса Российской Феде-

рации в 2001 году [12]. Этот законодательный акт систематизировал виды 

нарушений земельного законодательства и определил меры административной 

ответственности за их совершение. Кроме того, четко разграничены полномо-

чия государственных и муниципальных органов в сфере земельного контроля. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2001 

года [13] содержит в себе положения об охране и защите земельных отноше-

ний, административной ответственности за нарушение земельно-правовых 

норм и правил. 

Важную роль в обеспечении административно-правовой охраны земель сыг-

рало также принятие в 2021 году Постановления Правительства Российской Фе-

дерации № 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзо-

ре)» [14]. Этот нормативный правовой акт является основополагающим доку-

ментом, регулирующим деятельность государственных органов в сфере земель-

ного контроля. В нем подробно изложены полномочия контролирующих орга-

нов, а также механизмы надзора за соблюдением земельного законодательства. 

Резюмируя, отметим следующее. В рамках статьи рассмотрены особенности 

становления и развития законодательства об административно-правовой охране 

земельных участков на территории России в такие периоды, как дореволюци-

онный, советский и современный. Фундамент для развития регламентации ад-

министративно-правовой охраны земельных участков в России был заложен в 

дореволюционный период. Наименее плодотворным является современный пе-

риод, но он еще не завершен. Анализ современного состояния законодательно-

го обеспечения административно-правовой охраны земельных участков на тер-

ритории Российского государства позволят заключить, что для повышения эф-

фективности такой охраны требуется: совершенствовать систему администра-

тивной ответственности, включая уточнение составов правонарушений и уже-

сточение санкций за их совершение; расширить полномочия органов государ-

ственной власти и местного самоуправления по осуществлению государственно-

го земельного надзора и муниципального земельного контроля; внедрить совре-

менные информационные технологии в сферу мониторинга, учета и охраны зе-

мель; усилить взаимодействие контрольно-надзорных органов при выявлении и 
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пресечении нарушений земельного законодательства; повысить эффективность 

мер по восстановлению нарушенных прав на землю и возмещению причиненно-

го ущерба. 
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Аннотация. В статье исследовано положение животных в наследственном пра-

ве. На основе анализа теории и практики как зарубежных стран, так и России от-

ражено развитие законодательства в отношении рассматриваемого вопроса. Выяв-
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ственном праве, а также предложены возможные пути их решения. 
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Несколько веков назад для человечества было свойственно потребительское 

отношение как ко всей окружающей среде в целом, так и к животным в частно-

сти. Однако на современном этапе в законодательстве многих государств появ-

ляются нормы, определяющие особенности правового статуса животных, кото-

рые сегодня занимают особое положение в правовой системе. Так, в России в 
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2018 году был принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с жи-

вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», закрепляющий в статье 4, что «обращение с животными должно 

основываться на нравственных принципах и принципах гуманности» [1]. 

Чтобы оценить правовой статус животных в современном мире, важным 

представляется обратиться к истории данного вопроса. Первые упоминания в 

правовых источниках встречаются еще в римском праве. Так, в Законах XII 

таблиц устанавливается ответственность за вред, причиненный животным [2, 

с. 297]. В XVII веке прогрессивным в данном вопросе являлось законодатель-

ство Японии, в рамках которого убийство животных стало наказуемо [2, с. 297]. 

В Российской империи законодательство, регулирующее правовое положение жи-

вотных, появилось спустя длительное время, в XIX веке. Так, в 1865 году было 

учреждено Российское общество защиты животных [2, с. 298]. В свою очередь, в 

XX столетии был заключен ряд международных договоров, защищающих права 

животных: Всемирная декларация прав животных [2, с. 298], Европейская конвен-

ция по защите домашних животных [2, с. 298] и другие. 

На современном этапе положение животных в правовой системе нашего 

государства закрепляет статья 137 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее — ГК РФ): «к животным применяются общие правила об имуществе 

постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено 

иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с живот-

ными, противоречащее принципам гуманности» [3]. К иным нормативно-

правовым актам, содержащим положения, касающиеся рассматриваемого во-

проса, можно отнести Федеральный закон «Об ответственном обращении с жи-

вотными» [1], а также федеральные законы «О животном мире» [4], «О пле-

менном животноводстве» [5], «Об охране окружающей среды» [6] и др. 

Исходя из положений Гражданского кодекса РФ, применительно к наслед-

ственному праву животные рассматриваются в качестве имущества, которое 

наряду с иным движимым и недвижимым имуществом входит в наследствен-

ную массу, то есть выступают в качестве объектов [7, с. 84], а не субъектов 

правоотношений. 

Так, Калачевским районным судом Волгоградской области рассматривалось 

гражданское дело № 2-1129/2018 по иску о признании права собственности в 

порядке наследования на имущество, принадлежащее при жизни отцу истца, и 
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о взыскании денежной компенсации за наследственное имущество. В состав 

упомянутого имущества входили сельскохозяйственные животные (коровы, 

свиньи, куры и т. д.). Решением суда были частично удовлетворены требования 

истца, а именно в его собственность переходили несколько коров [8]. 

Наряду с этим, Наро-Фоминским городским судом Московской области в 

январе 2024 года было рассмотрено гражданское дело №2-4/2024, связанное с 

разделом наследственного имущества, в перечень которого входили собаки по-

роды Акита. Решением суда животные были оставлены в собственности истца, 

однако у него появилась обязанность выплаты компенсации ответчику в разме-

ре стоимости собак (952 000 рублей) [9]. 

При этом в истории как зарубежных стран, так и России имели место иные си-

туации. Так, в 2019 году известный немецкий модельер Карл Лагерфельд в заве-

щании в качестве наследника всего имущества указал свою кошку по кличке 

Шупетт. Родственниками предпринималась попытка оспорить данное завещание, 

однако Германским судом документ был признан соответствующим законода-

тельству [10, с. 203]. Отечественной же истории известен случай, когда в XIX веке 

в городе Углич состоятельная купчиха указала в качестве наследника свою соба-

ку, завещав ей все недвижимое имущество и денежные средства в размере 100 000 

рублей. Попытки оспорить завещание оказались безрезультатными — после смер-

ти собаки имущество перешло в казну города Углича [11, с. 56]. 

На данный момент в качестве наследников могут выступать только физиче-

ские и юридические лица, а также публично-правовые образования (Российская 

Федерация, ее субъекты и муниципальные образования). Однако данный факт 

не означает, что наследодатель не имеет возможности обеспечить уход за сво-

им питомцем после своей смерти. Для таких целей возможно использование 

наследодателем такого института, как завещательное возложение. Статья 1139 

ГК РФ предусматривает, что завещатель вправе возложить на одного или не-

скольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю 

домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за 

ними [12]. Однако существует несколько проблем, которые могут возникнуть 

в данной ситуации. 

Во-первых, неопределенным остается вопрос правомочий наследника по от-

ношению к животному. С одной стороны, завещательное возложение предпола-

гает право собственности на животное, обязанность по содержанию и уходу за 
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которым предусматривает завещание. Однако правомочия собственника, как 

известно, предполагают возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом по своему усмотрению. В отношении домашних животных данные 

права могут быть реализованы собственником лишь в определенной мере, по-

скольку предоставление наследнику возможности свободно распоряжаться жи-

вотным, в частности отдать его в приют или «выгнать на улицу», осложняет 

действие завещательного возложения [13, с. 6]. 

Другим спорным моментом является вопрос объема исполнения. Нормы 

действующего законодательства предусматривают обязанность исполнения за-

вещательного возложения лишь в пределах унаследованного имущества. В 

данном случае, когда речь заходит о завещательном возложении ухода за жи-

вотным, возникает проблема: израсходовав унаследованную долю имущества, 

наследник может «выгнать животное на улицу», поскольку законом данный во-

прос не урегулирован. Исходя из этого, авторами статьи предполагается необ-

ходимость введения законодателем обязанности для наследника содержать жи-

вотное до его естественной смерти. 

Таким образом, исследовано развитие теории и практики, касающихся во-

проса положения животных в правовой системе в целом, а также в наслед-

ственном праве в частности. Исходя из проанализированных источников, мож-

но прийти к выводу, что в истории России и зарубежных стран прослеживается 

значительный прогресс нормотворчества в отношении животных. Практике из-

вестны случаи, когда животные выступают в качестве субъектов наследствен-

ного права, однако на современном этапе в России прогрессирует рассмотрение 

животных в качестве объектов наследственного права, что прослеживается не 

только в теории, но и в судебной практике. Авторами статьи предлагается вве-

дение в ГК РФ правовой нормы, наряду с упомянутой ранее ст. 137, которая 

конкретизировала бы статус животных в наследственном праве. 
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Современные участники правовых отношений опираются на официальную 

документацию, которая обеспечивает работу государственных и муниципаль-

ных органов власти. Современные технологии позволяют создавать новые спо-

собы подделки официальных документов и внедрять их в оборот. Опасность 

состоит в том, что согласно законам России поддельные официальные бланки, 

удостоверения, паспорта могут использоваться в качестве инструментов со-

вершения преступлений. 

Информация о количестве деяний, связанных с фальсификацией официаль-

ных деловых бумаг, протоколов, справок, свидетельствует о широком распро-

странении этой категории преступлений. Число уголовных разбирательств в 

сфере подделки официальных документов значительно выросло. За последнее 

время было зарегистрировано 17 тысяч дел по статье 327 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК РФ). Наиболее часто подделке подверга-

ются водительские удостоверения (55 % от общего числа). Российские паспорта 

занимают второе место с уровнем около 16 %, а на третьем месте находятся 
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справки и свидетельства, предоставляющие право на субсидии и гранты; рей-

тинг паспортов стран Содружества составляет 12 % [4]. 

Более того, не учитываются латентные случаи. Борьба с фальсификацией 

затрудняется не только высокой скрытностью, но также недостатками уголов-

ного законодательства в области определения понятий, которыми апеллирует 

суд при оценке деяния. Элемент, на который осуществляется воздействие в 

ходе преступного деяния, становится обязательным критерием состава пре-

ступления и обязательно учитывается при анализе противозаконного дей-

ствия. Раздел десятый УК РФ [1] гласит, что официальный документ является 

одним из основных признаков состава преступления в сфере фальсификации 

официальных бумаг (ст. 327). 

Актуальность рассуждения о значении официального документа возрастает 

из-за отсутствия общепринятого определения этого термина. С развитием со-

временных технологий в информационном обществе расширяется сфера обра-

щения документов [6]. Все чаще используются электронные аналоги с цифро-

вой подписью. Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.12.2020 № 43 (далее — Постановление Пленума ВС РФ № 43), каса-

ющемуся некоторых аспектов судебной практики по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 324-327 УК РФ, под официальными документами, 

которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, понимаются 

документы, включая электронные, которые создаются, выдаются или заверяют-

ся в установленном законом или иным нормативным актом порядке федераль-

ными органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, а также уполномоченными образовательны-

ми, медицинскими и другими организациями независимо от формы собствен-

ности, должностными лицами, лицами, выполняющими управленческие функ-

ции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, вра-

чебными и другими комиссиями, нотариусами [2]. 

При анализе понятия «официальный документ» по части 1 ст. 327 УК РФ [1] 

отмечается основной определяющий признак — длительность действия (или 

многократность использования) документа. Данный признак является отличи-

тельным при сравнении понятий «поддельный документ» и «подложный доку-

мент». Из части 5 ст. 327 УК РФ следует, что подложный документ — это до-

кумент, действующий однократно. Поясним, что заведомо подложными доку-
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ментами могут быть подложные пропуска на закрытую территорию города ли-

бо предприятия; договоры, вытекающие из гражданских правоотношений [1]. 

Думается, такое объяснение различия поддельных и подложных документов 

необходимо включить в предметное пояснение Пленума Верховного суда РФ. 

В настоящее время в сфере адвокатуры и правоприменения возникают спо-

ры по поводу сферы действия тех или иных документов. Бланкетные статьи 

уголовного закона чаще ссылаются на другие нормы, чем дают конкретное 

определение. 

Так, согласно Кассационному определению Верховного Суда РФ от 22 фев-

раля 2023 года № 5-УД22-159-К2 <Ф.И.О.> был признан виновным и осужден 

за использование поддельной регистрации по месту жительства в Хамовниче-

ском районном суде г. Москвы. Осужденный же утверждает, что ошибочен вы-

вод суда первой инстанции о его виновности [3]. Использование фальшивого 

документа, независимо от того, предоставлял ли он права или освобождал от 

обязанностей, влечет за собой ответственность по статье 327 Уголовного ко-

декса Российской Федерации [1]. Позиция суда, не учитывающая разъяснения 

Верховного Суда, дает возможность правоприменителю оценить документ в 

каждом конкретном случае и принять решение о привлечении к ответственно-

сти за его использование. На наш взгляд, предъявление поддельной регистра-

ции по месту жительства (как следует из материалов дела) в суде, с одной сто-

роны, не является использованием документа, потому что не предоставляет ли-

цу каких-либо прав или обязанностей. Но, с другой стороны, свидетельство о ре-

гистрации по месту жительства освобождает лицо от уплаты штрафа за отсутствие 

регистрации. По результатам рассмотрения жалобы осужденного Судебная колле-

гия отменила апелляционное постановление Хамовнического районного суда г. 

Москвы от 23 марта 2022 года и кассационное постановление Второго кассацион-

ного суда общей юрисдикции от 16 июня 2022 года в отношении <Ф.И.О.>. В мо-

тивировочной части суд отметил необходимость проверки законности, обосно-

ванности и справедливости приговора, включая основания для прекращения дела 

из-за незначительности преступления [3]. 

Существуют два различных мнения в теории уголовного права. По одному 

из них практика нижестоящих судов не всегда соответствует разъяснениям 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации [2]. По мнению сторонников 

другого подхода нижестоящие суды могут самостоятельно определить сферу 
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действия документа [5]. Полагаем, именно неточность формулировок в законо-

дательстве приводит к самостоятельным толкованиям судов в ходе принятия 

решений, что может способствовать увеличению числа скрытых преступлений 

в области фальсификации или подделки документов, а также вынесению неза-

конных решений. В частности, терминология части 5 статьи 327 УК РФ [1] со-

здает неопределенность для правоприменения, что можно разрешить с помо-

щью дополнений в разъяснения Пленума. 

Для решения выявленных проблем, возникающих при квалификации деяний 

в сфере подделки официальных документов, считаем возможным внести пояс-

нения в Постановление Пленума ВС РФ № 43 относительно понятий, использу-

емых в статье 327 УК РФ, для более точного установления судами предмета 

преступления и дальнейшей правильной оценки преступных деяний: 

‒ пояснить различия понятий «официальный документ» в ч.ч. 1–4 ст. 327 УК 

РФ и «подложный документ» в ч. 5 ст. 327 УК РФ, касающиеся области и сферы 

действия таких документов. Это необходимо для того, чтобы при привлечении к 

ответственности суды опирались на конкретное пояснение Пленума, не применяя 

каждый раз новые формулировки и толкования понятия «официальный доку-

мент», что может привести к неправильной квалификации и в дальнейшем к от-

мене решений, как уже имело место в судебной практике [3]. Так, абзац второй п. 

4 Постановления Пленума ВС РФ № 43 следует дополнить следующим содержа-

нием: «Судам следует учитывать, что официальные документы, подходящие под 

характеристику подложных, имеют разовое действие для лица в области предо-

ставления прав или освобождения от обязанностей, тем самым использование та-

ких документов следует квалифицировать согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ». Также 

считаем необходимым в качестве примера такого документа добавить фразу «ра-

зовый пропуск на закрытую территорию», что, на наш взгляд, более точно и по-

нятно отражает сферу однократного действия документа; 

‒ пояснить в первом предложении абзаца первого п. 4 Постановления Пле-

нума ВС РФ № 43 тезис о длительном сроке использования документов, а 

именно дополнить предложение после формулировки «…официальные доку-

менты, относящиеся к предоставляющим права или освобождающим от обя-

занностей» фразой “на длительный срок”»; 

‒ исходя из рассмотренной выше судебной практики, считаем необходимым 

обратить внимание судов на то, что факт предъявления подложного документа 
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должен предполагать цель получения каких-либо прав или обязанностей, равно 

как и освобождение от таковых. В связи с этим считаем возможным внести яс-

ность в абзац первый п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 43 в сфере трак-

товки использования заведомо подложных документов аналогично п. 9, а имен-

но в конце первого абзаца добавить предложение: «При квалификации деяний 

по ч. 5 ст. 327 УК РФ суд должен установить, какие именно права мог предо-

ставить этому лицу или иным лицам данный подложный документ либо от ка-

ких обязанностей мог освободить». 

Такие уточнение, на наш взгляд, позволят судам общей юрисдикции опи-

раться на непосредственные предметные мнения Пленума Верховного суда РФ 

и исключат самовольное толкование области действия тех или иных официаль-

ных документов. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности правового статуса апартаментов и их 

отличия от квартир как вида жилых помещений. Предложены конкретные меры для 

предотвращения случаев введения граждан в заблуждение при покупке недвижимо-

сти относительно ее правового статуса. Рассмотрены такие пути решения имею-

щихся проблем, как придание апартаментам статуса самостоятельного объекта 

недвижимости либо дифференциация их режима в зависимости от нахождения в 

жилой или нежилой зоне застройки, иных параметров. 

Ключевые слова: апартаменты, квартира, жилое помещение, Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

 

Правовой статус апартаментов, будучи недостаточно урегулированным и ис-

следованным в науке, вызывает множество вопросов. Легальное определение 

понятия апартаментов дано в ведомственном акте Минкультуры России, соглас-

но которому апартаменты представляют собой номер в средстве размещения 

площадью не менее 40 м2, состоящий из двух и более комнат (гостиной, столо-

вой и спальни) с кухонным уголком [1]. Из приведенного определения можно 

выделить наиболее важные признаки апартаментов: площадь не менее 40 м2; 

наличие двух и более комнат; наличие гостиной, столовой, спальни и/или кухон-

ного уголка. Несмотря на наличие легального определения, существует проблема 

отождествления понятий «квартира» и «апартаменты». Граждане, не обладая 

информацией об особенностях статуса апартаментов, зачастую приобретают их 

для постоянного проживания [2, с. 166]. Указанное объясняет необходимость 

сравнения правового статуса квартиры и апартаментов, их разграничения. 

Согласно ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК 

РФ) к жилым помещениям относятся следующие объекты недвижимости: жи-
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лой дом, доля жилого дома, квартира, часть квартиры, а также комната [3]. Так 

как апартаменты не включены в этот перечень видов жилых помещений, то на 

них не распространяются положения законодательства, регулирующие требо-

вания к жилым объектам, их использованию и другим аспектам. 

Одним из ключевых критериев жилого помещения является возможность 

постоянного проживания в нем, то есть оно должно соответствовать опреде-

ленным санитарно-техническим стандартам и нормативам, а также другим за-

конодательным требованиям. В частности, к жилым помещениям предъявляют-

ся требования по планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, возду-

хообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излуче-

ний [4]. Для нежилых помещений установлены менее жесткие требования, кото-

рые могут варьироваться в зависимости от их конкретного предназначения. Бо-

лее того, в связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего 

такие требования применительно к апартаментам, на них предлагается распро-

странять требования, установленные для гостиниц [5, с. 54]. 

Далее. Отсутствие у апартаментов признаков жилого помещения делает не-

возможной постоянную или временную регистрацию гражданина в нем, что 

может в последующем создать определенные неудобства (при устройстве ре-

бенка в образовательное учреждение, прикреплении к поликлинике и т. д.). За-

конодательство Российской Федерации, касающееся права граждан на свободу 

перемещения, определяет место жительства как жилой дом, квартиру, комнату 

или другое жилое помещение, где человек проживает на постоянной основе или 

большую часть времени [6]. Соответственно, регистрация по месту жительства, 

будь она постоянной или временной, в апартаментах невозможна. Заметим, сам по 

себе факт регистрации или отсутствие таковой не порождает для гражданина ка-

ких-либо прав и обязанностей [7], однако в некоторых сферах она все же имеет 

значение. Например, за каждым общеобразовательным учебным заведением за-

крепляется определенная территория муниципального образования, а обучающие-

ся принимаются преимущественно по принципу территориальной доступности. 

Еще одним недостатком правового статуса апартаментов по сравнению с 

жилыми помещениями является возможность обращения взыскания на них по 

исполнительному документу, поскольку они не указаны в установленном 

ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

списке видов имущества, на которое нельзя обратить взыскание [8]. 
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Особенностью также становится и повышенная ставка налогообложения. В 

соответствии со ст. 406 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 

ставка на имущество физических лиц для жилых помещений установлена в 

размере 0,1 процента, тогда как для других объектов, включая апартаменты, она 

составляет 0,5 процента [9]. 

Сегодня апартаменты классифицируются как разновидность нежилых по-

мещений, несмотря на то что они могут выглядеть аналогично квартирам и 

находиться в жилых зонах. Учитывая сходство некоторых типов апартаментов с 

квартирами, были предприняты шаги по сближению их юридического статуса. 

Например, первым таким опытом стала инициатива города Москвы. В октябре 

2016 года московское правительство утвердило реестр апартаментов, включив в 

него всего восемь объектов недвижимости. Для тех апартаментов, которые удо-

влетворяют определенным критериям, предусмотрена налоговая льгота: такие 

апартаменты должны быть внесены в реестр, утвержденный Постановлением 

правительства Москвы от 26 октября 2016 года № 706-ПП; их общая площадь 

не должна превышать трехсот квадратных метров; они не должны использо-

ваться в качестве места нахождения организаций; кадастровая стоимость одно-

го квадратного метра таких апартаментов должна составлять не менее ста тысяч 

рублей; апартаменты не могут эксплуатироваться в коммерческих целях [10]. 

Кроме того, в 2018 году предпринималась попытка на федеральном уровне за-

конодательно урегулировать правовой статус апартаментов и признать их жи-

лыми помещениями путем дополнения ст. 16 ЖК РФ частью 3 [11], однако 

предложенные нововведения не были приняты. 

Таким образом, рассмотрев апартаменты как категорию, недостаточно уре-

гулированную отечественным законодателем, приходим к выводу, что апарта-

менты являются нежилыми помещениями и имеют существенные отличия от 

жилых помещений, среди которых: другие санитарно-эпидемиологические 

стандарты, невозможность регистрации по месту жительства, отсутствие защи-

ты от взыскания, повышенные налоговые ставки. К этому также добавляется 

вероятность установления тарифов на коммунальные услуги для апартаментов 

выше, чем для жилых помещений, возможность «нежелательного соседства» с 

иными нежилыми, в том числе производственными, помещениями и т. д. 

Зачастую при строительстве и дальнейшей продаже апартаментов граждане 

вводятся в заблуждение застройщиками и, приобретая апартаменты, не учиты-
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вают изложенных выше особенностей. Для предотвращения таких ситуаций 

компетентные органы (Минстрой России и др.) должны проводить правовое 

просвещение граждан (например, путем составления брошюр, которые будут 

содержать яркие и наглядные отличия квартиры от апартаментов, чтобы за-

стройщики не вводили граждан в заблуждение). 

Разрешение возникающих проблем возможно также путем придания апар-

таментам статуса самостоятельного объекта недвижимости [12, с. 47]. Так, в 

случае, если апартаменты находятся в многоквартирном доме, в котором есть 

жилые помещения, то возможно распространение на данную категорию недви-

жимости некоторых требований к пользованию жилыми помещениями с целью 

недопущения нарушения прав соседей. Если же апартаменты находятся в не-

жилой зоне, то ограничений нет. Кроме того, данный критерий (наличие сосед-

ства с квартирами или отсутствие такового) предлагается учитывать и в налого-

вой сфере, в том числе ввести дифференцированные ставки налогообложения 

(например, ставка налога могла бы зависеть от площади апартаментов). 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности учета судом смягчающих обсто-

ятельств, не предусмотренных уголовным законом. В работе раскрыто понятие смяг-

чающих обстоятельств и их содержание, приведены примеры из судебной практики. 

Предложена рекомендация по внесению изменений в уголовное законодательство. 
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Уголовным кодексом Российской Федерации [1] (далее — УК РФ) не регла-

ментировано понятие «смягчающие обстоятельства», но благодаря учебной и 

научной литературе раскрыть понятие можно следующим образом. «Это объек-

тивные и субъективные признаки, которые не только характеризуют степень 

общественной опасности или личность виновного, но и способны снизить раз-

мер и изменить вид наказания» [2, с. 97]. Изучив статью 61 УК РФ, можно сде-

лать вывод, что данный перечень не является исчерпывающим. В части 2 статьи 

61 УК РФ законодатель предусматривает возможность для судей учитывать и 

иные обстоятельства, которые не предусмотрены уголовным законом. Вслед-

ствие этого на практике возникают трудности с определением какого-либо фак-

тора в качестве смягчающего обстоятельства. Судья вправе, по внутреннему 

убеждению, учитывать этот фактор или нет. Также в судебной практике встре-

чаются случаи, когда из-за игнорирования какого-либо обстоятельства судом 

осужденное лицо обжалует данное решение суда. Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Россий-

ской Федерации уголовного наказания» [3] перечисляет обстоятельства, кото-

рые могут быть признаны судом в качестве смягчающих. Рассматривая данные 

обстоятельства, стоит изучить некоторые из них. 

Наличие у виновного лица инвалидности. Прежде чем говорить об особен-

ности учета судом данного обстоятельства, стоит раскрыть понятие «инвалид». 

Термин раскрывается в Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» [4]. Инвалидом признается 

лицо, которое имеет определенные ограничения к нормальной жизнедеятельно-

сти в связи с наличием заболевания. Этот фактор довольно часто учитывается 

судами в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Важно отметить, что 

наличие у лица инвалидности обязательно должно быть подтверждено меди-

цинскими документами. Для этого проводится медико-социальная экспертиза 

лица, в ходе которой определяется группа инвалидности, степень выраженно-

сти ограничений. Критерии для проведения медико-социальной экспертизы 

определены в Приказе Минтруда России от 27.08.2019 № 585н «О классифика-
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циях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экс-

пертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» [5]. Например, в одном из дел [6] суд учел наличие у 

подсудимого инвалидности с помощью подтверждающих документов, кроме 

того, были и документы, подтверждающие получение пенсии по инвалидности. 

Иногда суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства наличие инва-

лидности и у ближайшего родственника. Так, в одном из дел [7] суд признает 

оказание подсудимым материальной помощи своей бабушке, являющейся ин-

валидом, смягчающим наказание обстоятельством. 

Признание вины лицом, совершившим преступление. Зачастую судами в ка-

честве смягчающего вину обстоятельства рассматривается признание вины 

подсудимым или его раскаяние в содеянном. То есть лицо осознает обществен-

ную опасность своего деяния и испытывает сожаление о содеянном. Например, 

в одном из дел [8] подсудимый по делу о краже полностью признал вину, а 

также раскаялся в содеянном, вследствие чего эти факторы были учтены судом 

в качестве смягчающего обстоятельства. 

Наличие у виновного хронических заболеваний. Прежде чем говорить об 

особенности учета судом данного обстоятельства, стоит раскрыть понятие 

«хроническое заболевание». Это длительное расстройство здоровья, симптомы 

которого способны в течение времени усиливаться или ослабевать. Хрониче-

ское заболевание довольно часто признается судом в качестве смягчающего об-

стоятельства. Здесь, так же как и в случае с инвалидностью, наличие болезни 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 

Для установления у лица наличия или отсутствия хронического заболевания 

проводится судебно-медицинская экспертиза. Так, в одном из дел [9] у подсу-

димого имелось хроническое заболевание спины, что и было учтено судом в 

качестве смягчающего обстоятельства. Кроме того, в этом же деле суд признал 

смягчающим фактором не только наличие у подсудимого заболевания, но и 

наличие хронических заболеваний у престарелой матери подсудимого, которой 

он оказывает помощь. 

Наличие на иждивении близких лиц. Зачастую судом в качестве смягчающе-

го обстоятельства признается наличие на иждивении у подсудимого близких 

родственников. Иждивенцем признается лицо, которое является нетрудоспо-

собным, вследствие чего другое лицо оказывает ему материальную поддержку. 

Например, в одном из дел [10] рассмотрена апелляционная жалоба осужден-
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ного, в которой он указал на то, что судом первой инстанции не было учтено 

такое обстоятельство, как наличие у него на иждивении шестерых детей. 

Осужденный оказывает им финансовую поддержку, в связи с чем требует 

наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Данное обстоятель-

ство было исследовано вышестоящей инстанцией и признано в качестве смяг-

чающего вину обстоятельства. 

Наличие у виновного государственных и ведомственных наград. Еще одним 

обстоятельством, которое учитывается судами в качестве смягчающего, являет-

ся наличие у подсудимого государственных и ведомственных наград, различ-

ных благодарностей. Важно отметить, что их наличие подтверждается соответ-

ствующими документами. Например, наличие у лица государственных наград 

подтверждается указами Президента Российской Федерации. Так, в одном из 

дел [11] суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного, в которой он 

указал на то, что судом первой инстанции не был учтен такой фактор, как нали-

чие у него государственных наград. Осужденный был представлен к награде за 

участие в боевых действиях, вследствие этого вышестоящая инстанция иссле-

довала данное обстоятельство и признала его в качестве смягчающего наказа-

ние обстоятельства. 

Таким образом, в статье были рассмотрены смягчающие обстоятельства, кото-

рые наиболее часто встречаются в судебной практике и не предусмотрены уго-

ловным законом. Вследствие этого предлагается внесение изменений в часть 1 ст. 

61 УК РФ во избежание совершения судебных ошибок, а именно закрепление 

вышеуказанных обстоятельств в качестве основных смягчающих обстоятельств. 

Нередко судьями эти факторы учитываются в качестве смягчающих, но таковые 

не имеют детальной регламентации их влияния на размер и вид наказания. 
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собствующий развитию новой экономики и повышению конкурентоспособности 

страны. Исследуются основные правовые механизмы, направленные на поддержку 

малого и среднего бизнеса, включая налоговые льготы, субсидии. Анализируются гос-

ударственные программы и фонды, направленные на финансирование инновационных 

проектов. Оценивается эффективность механизмов государственной поддержки и 

рассматриваются актуальные проблемы в данной сфере. 

Ключевые слова: государственная поддержка, инновации, инновационное пред-

принимательство, предпринимательское право, правовое регулирование 

 

Инновационное предпринимательство — это особый новаторский процесс 

создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит по-

стоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации [1, с. 3]. Госу-

дарственная поддержка инновационного предпринимательства является важ-

ным аспектом экономического развития и конкурентоспособности страны. Эф-

фективные правовые механизмы, направленные на содействие инновациям, мо-

гут значительно ускорить развитие новых технологий и стартапов. Рассмотрим 

ключевые аспекты, связанные с этой темой. 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 16.1 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» для повышения 

конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и 

мировом рынках государство вкладывает усилия в развитие инноваций и мо-

дернизацию экономики России. Государственная поддержка инновационной 

деятельности — совокупность мер, принимаемых органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством субъектов в целях создания необходимых правовых, экономических и 

организационных условий, а также стимулов для юридических и физических 

лиц, осуществляющих инновационную деятельность [2]. 

В Российской Федерации система государственной поддержки инновацион-

ного предпринимательства охватывает широкий спектр правовых механизмов. 

Ключевой задачей таких механизмов является создание благоприятной среды 

для развития технологических стартапов, исследований и новых технологий. К 

числу основных относятся гранты и субсидии, налоговые льготы, а также спе-

циальные программы по поддержке инновационных проектов. 
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Одним из законов, регулирующих государственную поддержку, является Фе-

деральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» [3]. Он предоставляет предпринима-

телям доступ к различным формам поддержки — от налоговых льгот до субси-

дий и грантов. Эта законодательная база создает стимулы для ведения инноваци-

онной деятельности, способствуя тем самым развитию данной отрасли. 

Инновационная деятельность играет ключевую роль в современном мире, 

поскольку технологические изменения не только способствуют прогрессу об-

щества, но и влекут за собой некоторые риски и вызовы. Следовательно, важно, 

чтобы государство принимало активное участие в поддержке инноваций, по-

скольку часто рыночные механизмы не справляются с этой задачей. 

Государственная поддержка инноваций выражается не только в финансиро-

вании проектов, но и в создании благоприятных условий для инновационных 

компаний. Например, важным аспектом является создание нормативной право-

вой базы, которая регулирует инновационные процессы и обеспечивает право-

вую защиту для инновационных разработок. Кроме того, поддержка инноваций 

также предполагает создание необходимой инфраструктуры, которая способ-

ствует успешной реализации инновационных идей и проектов. Только в таком 

комплексном подходе можно говорить об эффективной поддержке инноваций и 

стимулировании технологического прогресса. 

Также стоит отметить, что государственные программы и фонды, направ-

ленные на финансирование инновационных проектов, играют важнейшую роль, 

так как обеспечивают финансирование на конкурсной основе, что в свою оче-

редь стимулирует предпринимателей в разработке новых идей и технологий. 

В современном мире важно не только разрабатывать инновации, но и под-

держивать их внедрение. Например, Фонд содействия инновациям является 

важным финансовым инструментом, способствующим развитию научно-техни- 

ческой сферы и поддержке инноваций. Фонд занимается поддержкой иннова-

ций через программы развития, создание высокотехнологичных компаний и 

коммерциализацию результатов научно-технической работы. Помощь включает 

выделение субсидий и субвенций для инновационных исследований, а также 

поддержку в вопросах лицензирования и патентования. Благодаря деятельности 

Фонда увеличивается приток частных инвестиций в малые инновационные 

проекты и развивается инфраструктура науки и техники [4, с. 60]. 
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В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» [5] целью промышлен-

ной политики в Российской Федерации является формирование высокотехноло-

гичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход 

экономики государства от экспортно-сырьевого типа развития к инновацион-

ному типу развития. 

Предоставление различных мер поддержки инновационной деятельности 

субъектам предпринимательства государством в условиях рыночной экономики 

стимулирует ее развитие. Считаем, что наиболее эффективными являются меры 

финансовой и правовой поддержки, которые могут применяться как самостоя-

тельно, так и совместно. 

Ограничения в обмене опытом с западными научно-бизнес-сообществами, 

вызванные санкциями, подчеркивают важность развития отечественных инно-

ваций для перспектив российской экономики. Поддержка инновационных про-

ектов и импортозамещение приобретают первоочередное значение в различных 

секторах экономики. 

На выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 Валерий Николаевич Фальков, кото-

рый является министром науки и высшего образования в России, представил 

новые стратегические приоритеты на период с 2021 по 2030 годы по сотрудни-

честву науки и промышленности внутри рамок национального проекта под 

названием «Наука и университеты». Он подчеркнул, что успешная реализация 

этих планов невозможна без активной поддержки инновационного предприни-

мательства со стороны как Правительства РФ, так и инвесторов. [6, с. 203]. 

Эффективность механизмов государственной поддержки можно оценивать 

по различным критериям. Во-первых, это увеличение числа инновационных 

проектов и стартапов. За последние годы в России наблюдается значительный 

рост числа малых и средних предприятий, занимающихся разработкой новей-

ших технологий. Это говорит о том, что правовая база действительно способ-

ствует развитию предпринимательства. Во-вторых, можно отметить значитель-

ный вклад в создание рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Государ-

ственная поддержка позволяет не только развивать новые идеи, но и обеспечи-

вать устойчивое трудоустройство граждан. 

Тем не менее, существуют и проблемы, касающиеся эффективности данной 

поддержки. Рассмотрим некоторые из них. 
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Первой хотелось бы выделить недостаточную информированность предпри-

нимателей. Многие предприниматели не знают об имеющихся возможностях 

государственной поддержки, таких, как гранты, субсидии или налоговые льго-

ты. Отсутствие информации о процедурах и условиях получения таких субси-

дий снижет уровень их вовлеченности и инициативности. Для предпринимате-

лей без опыта государственная поддержка — это нечто мифическое, получить 

которое невозможно. 

Также можно отметить, что предприниматели разочаровываются и передают 

свой негативный опыт взаимодействия с государством окружающим, когда 

начинается длительная подготовка документации для получения господдержки 

из-за бюрократических процедур, недостаточной квалификации сотрудников 

различных органов власти и сложного межведомственного общения. Следует 

признать, что низкий уровень компетентности должностных лиц, работающих с 

предпринимателями, негативно влияет на все этапы обращения за государ-

ственной поддержкой. Стандартизация и упрощение процессов (например, 

быстрая подача документов) могут облегчить работу и повысить мотивацию к 

работе с предпринимателями, что в конечном итоге положительно скажется на 

общем имидже государственной поддержки. 

Для государства важно поддерживать высокий уровень благосостояния 

своих граждан, чтобы укрепить свою лидирующую позицию в мировой поли-

тике. Поэтому они должны поощрять инновационные идеи и проекты в бизне-

се [7, с. 145]. 

Подводя итог, можно отметить, что необходимо активное участие государ-

ственного сектора в построении инновационной экономики. Для улучшения до-

ступа к государственной поддержке необходимо устранить препятствия разного 

рода, включая сложности с оформлением документов, недоверие к власти, от-

сутствие соответствующих программ для бизнеса, неполноту поддержки со 

стороны государства и недостаток информации. Существуют способы преодо-

ления этой проблемы: проведение информационной кампании для популяриза-

ции господдержки среди широкой аудитории с помощью федеральных и регио-

нальных СМИ, а также активных предпринимателей; разработка образователь-

ных программ поддержки для предпринимателей с учетом специфики отраслей 

и регионов; внедрение и реализация финансовых программ совместно с реаль-

ными бизнесменами в сфере инноваций и многое другое. 
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Аннотация. В статье представлен анализ актуальных проблем, возникающих в 

связи с определением правовой природы преддоговорной ответственности. Интерес 

к рассматриваемому цивилистическому институту вызван его малой историей раз-

вития и недостаточной регламентацией. Рассматривается зарубежный опыт в ча-

сти правовой природы преддоговорной ответственности. Поднимается вопрос о пе-
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речне недобросовестных действий договаривающихся сторон и соотношении прин-

ципов «свободы договора» и «добросовестности» контрагентов. 

Ключевые слова: преддоговорная ответственность, правовая природа, преддо-

говорные нарушения, добросовестность, свобода договора 

 

Институт преддоговорной ответственности возник в гражданском праве 

России относительно недавно. Данная правовая конструкция установлена в 

2015 г. — с введением в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — 

ГК РФ) ст. 434.1. В статье содержится положение об ответственности сторон за 

недобросовестное ведение переговоров, а также указываются действия, кото-

рые можно расценивать как недобросовестные [1]. 

Приравнивание преддоговорной ответственности к ответственности за недоб-

росовестное ведение переговоров представляется ошибочным в силу своего узко-

го трактования. Недобросовестное ведение переговоров выступает лишь одним из 

видов преддоговорной ответственности и отражено в ГК РФ в разрезе отдельных 

видов договоров. Например, п. 4 ст. 445 ГК РФ предоставляет право стороне 

взыскать убытки с контрагента, который уклоняется от заключения договора [1]. 

Преддоговорная ответственность является самостоятельным цивилистиче-

ским институтом, о чем свидетельствуют ее отличительные характеристики: 

субъектами правоотношений являются проговаривающиеся стороны, которые 

выразили свою волю на вступление в процесс заключения договора; основани-

ем возникновения служит преддоговорное нарушение, выраженное в недобро-

совестных действиях контрагентов; выступает в качестве меры гражданско-

правовой ответственности и носит имущественный характер [2, с. 232]. 

Из указанных выше признаков можно вывести следующее понятие преддо-

говорной ответственности: это мера принуждения имущественного характера, 

основанием применения которой служит нарушение, совершаемое одной из 

сторон в процессе заключения договора. 

Однако нельзя полностью согласиться с указанным определением. Совре-

менная цивилистика не может отнести преддоговорную ответственность ни к 

договорной, ни к деликтной ответственности. В. С. Комарицкий считал, что от-

личительной чертой преддоговорной ответственности от договорной является 

отсутствие между контрагентами договора. Главным отличием от деликтной 

ответственности выступает субъектный состав, то есть возникает между лица-

ми, вступившими в преддоговорной процесс [3, с. 8]. Таким образом, учитывая 
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пограничное положение преддоговорной ответственности в гражданском праве, 

ее можно рассматривать не только с точки зрения меры ответственности, но и 

способа защиты. Мерами ответственности будут выступать взыскание мораль-

ного вреда, убытков, неустойки. К способам защиты следует отнести понужде-

ние к заключению договора. Данный вывод представляется логичным, так как 

основанием применения преддоговорной ответственности являются действия 

стороны, являющиеся преддоговорными нарушениями [4, с. 51]. 

Обращаясь к зарубежному опыту, можно установить, что имеется три под-

хода при определении правовой природы преддоговорной ответственности. 

Страны с англо-саксонской правовой системой отрицают наличие преддого-

ворной ответственности. В данном случае акцент делается на свободе договора, 

субъектам предоставляется право действовать в собственных интересах любыми 

законными средствами, в том числе в любой момент выходить из переговоров 

независимо от причины [5, с. 214]. 

Противоположные подходы содержаться в законодательствах Германии и 

Франции. Немецкая правовая система считает преддоговорную ответственность 

(«Сulpa in сontrahendo») квазидоговорной. В частности, она возникает с началом 

переговоров по контракту, с началом самого контракта и при вступлении в анало-

гичные деловые контакты. Французское право не выделяет преддоговорную от-

ветственность в самостоятельный вид. Напротив, указывается, что субъект, по-

несший убытки, возникшие вследствие недобросовестных действий стороны в 

преддоговорном процессе, защищается с помощью деликтного права. То есть за-

конодатель приравнивает преддоговорную ответственность к деликтной и не вы-

деляет ее в обособленную правовую конструкцию [5, с. 216]. 

Таким образом, правовая природа преддоговорной ответственности в раз-

личных странах зависит от правовой семьи, местных особенностей и общей ис-

тории развития. В контексте данного исследования наиболее близкой к россий-

ской доктрине будет выступать правовая концепция Германии. 

В рамках преддоговорной ответственности необходимо обозначить момент 

возникновения преддоговорных отношений для квалификации недобросовест-

ных действий контрагента как преддоговорного нарушения. 

Согласно одному из доктринальных подходов, преддоговорные отношения 

возникают в момент получения стороной предложения о согласовании усло-

вий будущего договора [6, с. 125]. То есть предлагается отчитывать преддого-
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ворные отношения как самостоятельный вид отношений с намерения одной 

стороны заключить соглашение. В качестве примера такого намерения можно 

привести следующие действия: обсуждение между сторонами условий буду-

щего соглашения. В качестве основания возникновения преддоговорной от-

ветственности будет выступать неправомерный отказ одной из сторон в за-

ключении договора. 

Также необходимо ответить на вопрос: какие действия будут являться пред-

договорными нарушениями? В ч. 2 ст. 434.1 ГК РФ [1] дается открытый пере-

чень, касающийся недобросовестности переговаривающихся сторон. Содержа-

ние данной нормы вытекает из принципа добросовестности сторон и вступает в 

противоречие с принципом свободы договора. На практике судам приходиться 

отдавать предпочтение одному из принципов. Так, законодатель конкретизиру-

ет следующие недобросовестные действия сторон, вступивших в переговоры: 

предоставление неполной, недостоверной информации, умолчание об обстоя-

тельствах, которые должны были быть доведены до стороны; внезапное, не-

оправданное прекращение переговоров (в таких условиях, при которых другая 

сторона не могла этого ожидать). Вышеуказанные действия представляют со-

бой преддоговорные нарушения, наличие которых проблематично доказать в 

судебном процессе. Рассмотрим каждое из них на примере конкретного юриди-

ческого кейса. 

Предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том 

числе умолчание об обстоятельствах, о которых должен был знать контрагент. В 

данном случае основная сложность состоит в доказывании умысла у контрагента 

на введение в заблуждение. Так, в фабуле дела № А53–31360/2017, рассмотрен-

ного Арбитражным судом Ростовской области, указано следующее: ответчик об-

ратился к истцу с заявкой на покраску воздушных судов. Истец приобрел мате-

риалы для покраски фирмы «X» на определенную сумму, которая, по его мне-

нию, была согласована в дополнительном соглашении, направленном по элек-

тронной почте. От ответчика поступил ответ, что выполнение работ невозможно 

в связи с запретом производителя воздушных судов на использование лакокра-

сочных материалов фирмы «X». В итоге суд отказал истцу в удовлетворении ис-

ковых требований, ссылаясь на факт недоказанности согласования приобретения 

лакокрасочных материалов. Если бы истец смог документально подтвердить 

принадлежность электронной почты ответчику и факт направления дополни-
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тельного соглашения, то можно было бы говорить, что ответчик скрыл обстоя-

тельства, которые должны были быть доведены до контрагента [7]. 

Второе преддоговорное нарушение, обозначенное законодателем, — вне-

запное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при 

таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла ра-

зумно этого ожидать. Наиболее проблематичным является трактовка понятий 

«внезапности» и «неоправданности». Так, в рамках дела № А03–5224/2017 Ар-

битражный суд Алтайского края пришел к выводу, что немотивированное пре-

кращение переговоров не является фактом, подтверждающим недобросовест-

ность стороны. Основаниями для квалификаций внезапности и неоправданно-

сти прекращения переговоров служит предшествующая этому письменная до-

говоренность сторон, которую можно подтвердить документально [8, с. 33]. 

Таким образом, несмотря на закрепление в ГК РФ недобросовестных дей-

ствий переговаривающихся сторон, фактически их доказывание на практике 

представляется затруднительным. Без должной конкретизации образуется по-

вышенный стандарт доказывания к стороне, чьи права нарушены. 

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы. Место преддого-

ворной ответственности в российском праве до конца не определено, а промежу-

точное положение данного цивилистического института не позволяет выявить 

его правовую природу. Данная неопределенность приводит к отсутствию балан-

са в правоприменительной практике между принципом добросовестности дого-

варивающихся сторон и принципом свободы договора. Кроме того, закономер-

ным результатом неопределенной правовой природы рассматриваемого цивили-

стического института является открытый и недостаточно регламентированный 

перечень недобросовестных действий контрагентов в преддоговорном процес-

се. Как следствие — возникает необоснованно повышенный стандарт доказы-

вания преддоговорного нарушения. 

Решить указанные проблемы предлагается следующим путем: обозначить на 

законодательном уровне преддоговорную ответственность как самостоятель-

ный вид гражданско-правовой ответственности; расширить и конкретизировать 

перечень недобросовестных действий сторон в процессе ведения переговоров 

посредством издания соответствующего постановления Пленума Верховного 

Суда России. 
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Аннотация. В статье анализируются модели правового регулирования государ-

ственной службы Российской Федерации, опыт зарубежных стран, возможность 

применения его в России. Подводится итог о внесении изменений в законодатель-
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ство, направленных на дальнейшее совершенствование института государственной 

службы. 

Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, госу-

дарственный служащий, ограничения и запреты, коррупция, правовое регулирова-

ние, зарубежный опыт 

 

Генезис института государственной службы произошел одновременно с 

возникновением государства [1, с. 155], поэтому в разных странах складыва-

лись свои традиции регламентации этого института. Где-то развитие происхо-

дило активнее, и он нашел свое закрепление в законодательстве раньше, в ка-

ких-то странах оно произошло позднее. В настоящее время государства прила-

гают усилия для осуществления качественного правового регулирования госу-

дарственной службы. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время законо-

дательство должно быть гибким в условиях быстро меняющегося мира, ему 

необходимо отражать действительность, находить решения новых проблем. 

Анализ зарубежного опыта позволяет найти самые эффективные подходы, срав-

нить правовое регулирование государственной службы в иностранных государ-

ствах и выделить средства, демонстрирующие эффективность применения таких 

инструментов в законодательстве нескольких государств. Результатом исследо-

вания будет являться анализ опыта зарубежных стран и возможность примене-

ния его в России, а также обоснование изменений, которые следует предложить 

законодателю для совершенствования института государственной службы. 

Выделим несколько моделей правового регулирования института государ-

ственной службы в иностранных государствах. 

Универсальной моделью, встречающейся в законодательстве стран романо-

германской и континентальной правовой системы, является конституционное 

закрепление основ государственной службы, затем детальное регулирование в 

рамочном законе. В качестве примера приведем Францию. В Конституции 

Французской республики в статье 1 провозглашается равенство всех перед за-

коном. В статье 34 указано, что законом закрепляются нормы, касающиеся 

«установления категорий публичных учреждений, основных гарантий, предо-

ставляемых гражданским государственным служащим и военнослужащим» [2]. 

Институт государственной службы регулируется «Общим статутом», состо-

ящим из 4 законов:  
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I раздел — Закон 1983 года «О правах и обязанностях чиновников» [3]; 

II раздел — Закон 1984 г. «Об уставных положениях государственной 

службы» [4]; 

III раздел — Закон 1984 г. «О статутных положениях местной службы» [5]; 

IV раздел — Закон 1986 г. «О государственной медицинской службе» [6]. 

Во Франции нет четкого разделения государственных служащих, их общее 

название близко по смыслу к нашему «работники бюджетной сферы», испол-

няющие публичные функции. К «fonсtion publique» относятся как преподавате-

ли государственного университета, врачи, так и служащие администрации пре-

зидента Франции [7]. Этот термин обозначает лицо, получающее оплату из гос-

ударственной казны ежемесячно за выполнение административных функций. 

Принцип равного доступа к государственной службе является самым часто 

встречающимся из всех руководящих начал в законодательстве зарубежных 

стран. Он содержится в российском Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в законода-

тельстве США и Франции. 

Еще во Французской декларации прав человека и гражданина 1789 года [8], 

которая является составной частью Конституционных актов Франции, закреп-

лялось право на равный доступ к государственной службе: «все граждане равны 

перед законом и потому все одинаково допускаются на все общественные по-

сты, места или должности соответственно своим способностям и без иных от-

личий, кроме добродетелей и талантов» [2]. 

Требования к кандидатам на замещение должностей государственной служ-

бы во Франции. В статье 5 Закона 1983 года «О правах и обязанностях чинов-

ников» [3] содержатся следующие требования: 

– наличие гражданства Франции. Если гражданство Франции было получено 

в результате натурализации, то занять государственную должность такое лицо 

может только через 5 лет после натурализации [9]; 

– лица, пользующиеся гражданскими правами (дееспособные); 

– лица, обладающие «хорошей нравственностью»; 

– исполнившие обязательства в соответствии с законодательством о воен-

ной службе; 

– обладание необходимым уровнем физической подготовки. 
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Примерно 90 % государственных служащих занимают вакантное место на 

конкурсной основе. Конкурс проводится с учетом неписаных правил, вырабо-

танных юриспруденцией и составляющих «общие принципы права или прин-

ципы процедуры» [10]. 

Статья 25 Закона «О правах и обязанностях чиновников» [3] содержит за-

прет на занятие на профессиональной основе частной деятельностью, принося-

щей доход. Дополнительно содержится положение для предупреждения кор-

рупции о том, что в подконтрольном администрации (в которой работает слу-

жащий или имеет с ней какие-либо связи) предприятии государственному слу-

жащему запрещается «приобретать интересы». Речь здесь идет об имуществен-

ном интересе. Ограничения распространяются и на бывших государственных 

служащих, а именно в течение пяти лет таким лицам запрещено переходить на 

работу в подконтрольные частные организации. 

По статье 10 государственные служащие имеют право на забастовку, но в 

рамках регламентирующих ее законов. Так, 29 сентября 1948 года во Франции 

был принят закон, который ограничил право на забастовку для служащих по-

лиции [10]. 

Унитарные государства Европы, такие как Бельгия, Италия, Люксембург, 

также использовали французскую модель правовой регламентации государ-

ственной службы [11, с. 46]. 

Можно выделить множество положений, откликающихся в российском за-

конодательстве. К примеру, Федеральный закон «О государственной граждан-

ской службе в Российской Федерации» [12] содержит следующие сходные по-

ложения: 

– предусмотрено замещение должностей посредством проведения конкурса; 

– требования, предъявляемые к кандидатам на замещение должностей госу-

дарственной службы (статья 12); 

– запрет на занятие предпринимательской, иной оплачиваемой деятельно-

стью (п. 3.1 части 1 статьи 17). 

Распространение некоторых ограничений на бывших государственных 

служащих на определенный период после занятия должности государственной 

службы. Во Франции 5 лет после увольнения с государственной службы нель-

зя осуществлять трудовую деятельность в подконтрольных органах. В России 

согласно статье 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
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действии коррупции» [13] в течение двух лет после увольнения такое лицо, 

если в его должностные обязанности входило управление данной организаци-

ей, для осуществления трудовой деятельности в ней должно согласовать такое 

трудоустройство с комиссией по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

В качестве второй модели выделим правовое регулирование с множествен-

ностью законов, каждый из которых регламентирует аспекты государственной 

службы. Это характерно для стран англо-саксонской правовой системы, таких, 

как США и Великобритания. 

Правовое регулирование государственной службы и статус государственного 

служащего регламентируется пятым титулом Свода законов США [14]. Общих 

требований к кандидатам на замещение должности государственной службы 

США не предъявляет, отсутствует даже требование о гражданстве США. Госу-

дарственным служащим может стать гражданин США либо иностранный граж-

данин, имеющий официальное разрешение на работу, если условие об этом ука-

зал представитель нанимателя. Для поступления на должность государственной 

службы необходимо пройти отбор. Для участия в отборе заполняется резюме, в 

котором указывается опыт работы, уровень образования, навыки и компетенции, 

а также список индивидуальных достижений. Кадровая служба определяет спи-

сок лиц, соответствующих требованиям на занятие определенного служебного 

поста (это может быть образование, необходимое в данной отрасли, либо опыт 

работы в соответствующей сфере), а затем, чтобы выявить наиболее подходяще-

го кандидата, даются кейсовые задания, тесты и проводится интервью. 

Интересная мера установлена 413 параграфом Свода законов США [14], ко-

торой ограничивается общее количество государственных служащих — их ко-

личество не должно превышать 10 777 человек. 

Запреты и ограничения для госслужащих являются важной составляющей 

противодействия коррупции на государственной службе. В США сумма подарка 

государственному служащему не должна превышать 200 долларов (при этом по-

дарком не являются деньги и другой высоколиквидный товар) [14]. Четкий кон-

троль за размером оклада государственного служащего можно также считать ан-

тикоррупционной мерой. Оплата труда будет зависеть от конкретной должност-

ной квалификации, регламентирован как сам размер заработной платы, так и 
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дисциплинарных поощрений (премий). Кроме того, параграфом 208 Раздела 18 

Свода законов США установлен запрет на действия, связанные с личным финан-

совым интересом для госслужащих, в том числе, если есть личная заинтересо-

ванность жены и детей служащего. За нарушение этой нормы предусмотрено 

наложение штрафа либо лишение свободы на срок до одного года. Но государ-

ственный служащий избежит ответственности, если сообщит заранее лицу, от-

ветственному за его назначение на должность, либо начальнику в письменном 

заявлении о наличии финансового интереса и получит письменное заключение о 

том, что «заинтересованность не является настолько существенной» [14]. 

Таким образом, американский подход к правовому регулированию государ-

ственной службы отличается от французского и российского, хотя схожа си-

стема запретов и ограничений для государственных служащих: 

1) ограничение, накладываемое на сумму подарка государственному служа-

щему. Как указано ранее, в США сумма подарка не должна превышать 200 

долларов, в России эта сумма ограничивается тремя тысячами рублей (статья 

575 Гражданского кодекса РФ [15]); 

2) обязанность о предупреждении конфликта интересов. Выше рассмотрена 

эта норма в законодательстве США, а в федеральном законе «О противодействии 

коррупции» [13] содержится подобное положение об обязанности предотвраще-

ния конфликта интересов, в том числе со стороны государственных служащих; 

3) установлен размер оклада государственных служащих в зависимости от 

органа и должности. В России размер оклада федеральных государственных 

служащих устанавливается Указом Президента РФ [16]. 

В Российской юридической науке дискуссионным вопросом является опре-

деление понятия «коррупция», так как в законе дано нечеткое определение, ко-

торое раскрывает понятие лишь фрагментарно — через деяния, которые со-

гласно Уголовному кодексу РФ являются коррупционными правонарушениями. 

В законодательстве США понятие коррупция определяется следующим обра-

зом: обещание и непосредственная передача (принятие) имущественных прав, 

оказания услуг в обмен на встречное представление в виде совершения офици-

альных действий [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая регламентация институ-

та государственной службы в российском законодательстве находится на высо-

ком уровне, имеет много схожих аспектов с регламентацией института государ-
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ственной службы в зарубежных странах. При этом видится обоснованным учет 

позитивного зарубежного опыта и в сопряжении — некоторая корректировка 

российского законодательства в исследуемой сфере. 

Во-первых, необходимо уточнить легальное определение понятия «корруп-

ция». Предлагается использовать формулировку из законодательства США: 

«принятие или передача встречного представления в виде любого имущества 

или прав, равно как и обещания за совершение любых официальных действий». 

Во-вторых, по аналогии с правовой регламентацией предельного количества 

федеральных государственных служащих в США установить точное число гос-

ударственных служащих. В частности, на наш взгляд, достаточно выделить 

процент от общего трудоспособного населения Российской Федерации, необ-

ходимый для выполнения полномочий федеральной государственной службы. 

Таким образом, будет видно, есть ли необходимость в привлечении большего 

количества служащих, либо требуется более тщательный отбор и сокращение 

действующего штата. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности онлайн-платформ в сфере об-

разования как объектов предпринимательского права. Анализ действующего законо-

дательства свидетельствует о том, что понятие «образовательная онлайн-
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платформа» еще не закреплено. Существует многообразие форм регистрации таких 

платформ, их правовое регулирование. 

Ключевые слова: образование, онлайн-платформа, онлайн-курс, электронные об-

разовательные ресурсы, правовое регулирование, предпринимательское право 

 

Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) 

раскрывает понятие предпринимательской деятельности как самостоятельной, 

осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг [1]. 

Правоотношения в области предпринимательского права возникают в раз-

личных сферах общественной жизни. Также и в сфере образования. Образова-

ние представляет собой систему обучения и воспитания, а также совокупность 

знаний, умений и навыков, предоставляемых в соответствующем учебном заве-

дении [2]. Но двадцать, а то и десять лет назад никто не мог представить, что 

преподавать и учиться будет возможно через экран монитора. При этом, с од-

ной стороны, легально зарабатывать деньги посредством предоставления обра-

зовательных услуг, а с другой — получать знания от квалифицированных спе-

циалистов, не выходя из дома. Такой подход к преподаванию и обучению полу-

чил новый название «образовательная онлайн-платформа», которая обеспечи-

вает учителя необходимыми материалами, а обучающегося — удобным серви-

сом для приобретения новых знаний и умений. 

Для начала следует обратиться к Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2]. Статья 16 данного закона 

содержит понятие «электронного обучения». Под таковым понимается органи-

зация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техниче-

ских средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-

чивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образова-

тельными технологиями, в свою очередь, понимаются образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекомму- 

никационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-

чающихся и педагогических работников [2]. 
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При этом образовательная деятельность подлежит лицензированию. Статья 

12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» [3] четко определяет перечень видов деятельности, под-

лежащих лицензированию. В него входит также образовательная деятельность, 

за исключением деятельности, осуществляемой частными образовательными 

организациями на территории инновационного центра «Сколково». 

Но существуют ситуации, когда образовательная деятельность не нуждается 

в лицензировании без учета обозначенной оговорки. 

Во-первых, обучение может проводить самозанятый или индивидуальный 

предприниматель (далее — ИП) без привлечения сотрудников, даже если дея-

тельность образовательная. Такими сотрудниками выступают преподаватели и 

тьюторы, то есть именно те, кто осуществляет учебный процесс. 

Во-вторых, занятия проводятся разово, не предполагают под собой система-

тическое проведение занятий. Это вебинары, мастер-классы, тренинги. 

В-третьих, доступ к урокам проводится без обратной связи или оценки. 

В настоящее время на рынке оказания образовательных услуг можно встре-

тить огромное количество курсов по саморазвитию, которые используют нере-

алистичные ожидания пользователей, обещая «сказочные» результаты, но, к 

сожалению, не приводят к реальным результатам и изменениям. Однако не сто-

ит считать, что хорошее качественное образование на просторах Интернета и 

вовсе отсутствует, что в конечном итоге запутывает людей, у которых и без то-

го часто нет ясного понимания об эффективном пути самосовершенствования 

своих профессиональных и личностных навыков. Следовательно, потенциаль-

ным потребителям сложно выбрать подходящие ресурсы для повышения своей 

квалификации. Это может привести к тому, что они потратят свое время и сред-

ства на курсы, не оправдавшие возложенные на них надежды, в то время как 

действительно полезные материалы остаются незамеченными. В результате 

борьба за внимание и доверие пользователей становится особенно актуальной в 

условиях изобилия информации и разнообразия предложений на рынке. 

Возникает вопрос: будет ли отличаться регулирование таких платформ в за-

висимости от их правовой формы? 

В России есть три формы регистрации бизнеса: общество с ограниченной 

ответственностью (далее — ООО), ИП и самозанятость. 
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По закону любой человек, занимающийся предпринимательской деятельно-

стью, должен зарегистрировать бизнес. Поэтому открыть онлайн-школу физи-

ческому лицу без регистрации бизнеса не получится. 

Стоит разобраться в каждой форме подробнее. 

В России существует такая форма организации бизнеса, как самозанятость. 

Особенности такой формы — в налогообложении. Налоговая ставка для данно-

го бизнеса составляет 4 % при работе с физическими лицами без статуса ИП и 

6 % — при работе с ИП и компаниями. Также существуют ограничения, нару-

шение которых приведет к потере статуса самозанятого. Это, в частности, при-

влечение сотрудников на работу по трудовому договору, доход больше 

2 400 000 рублей в год, а также перепродажа товаров или выступление в каче-

стве посредника [4]. 

Следующая возможная форма регистрации онлайн-школы — это ИП. ИП 

может нанимать сотрудников и вести свой бизнес без особых ограничений. По-

этому такой вариант подойдет большинству онлайн-школ, поскольку здесь 

меньше сложностей, чем у ООО. 

Также онлайн-школа может зарегистрировать себя в качестве ООО. Это 

юридическое лицо, которое могут создать один или несколько учредителей. У 

такой организации должен быть уставный капитал не менее 10 000 рублей, а 

также юридический адрес [5]. Эта форма организации может подойти для он-

лайн-школы, если компания планирует сотрудничать с другими компаниями, 

привлекать партнеров, а также инвестиции в обмен на долю в бизнесе. 

Получив доступ к онлайн-платформе, пользователь не обязан проходить и 

осваивать программу полностью, за исключением случаев, когда результатом 

прохождения обучения является получение сертификата. Подтверждение про-

хождение курса будет оформлено соответствующим документом, однако необ-

ходимо соблюсти некоторые условия. Так, требуется усвоить материал, под-

твердить свое участие, а также выполнить определенные задания, которые по-

кажут количество баллов, набранных во время их выполнения. 

При взаимодействии с обучающимися могут возникнуть спорные вопросы, 

поэтому большинство онлайн-платформ публикуют на своих сайтах оферту, в 

которой отражаются все тонкости обучения. Отличие оферты в том, что она 

направлена на неопределенный круг лиц, то есть на тех пользователей, которые 

желают ознакомиться с представленной программой на сайте [6]. Однако это не 

означает, что получать информацию или обучаться на такой платформе можно 



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

212 

анонимно. Для этого будущему клиенту нужно пройти регистрацию, предвари-

тельно ознакомившись с пользовательским соглашением и политикой конфи-

денциальности, размещенными на сайте образовательной платформы. 

Большинство пользователей беспокоятся о защите своих персональных дан-

ных, регистрируясь на подобных сайтах, поэтому им необходимо проходить ре-

гистрацию в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций [7] (далее — Роскомнадзор). Это требуется 

для сокращения количества «похищенных данных», а также профилактики про-

верок подобных онлайн-платформ на предмет сомнительных действий. 

Условия оферты не должны противоречить законодательству. В соответствии 

со статьей 16 Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» условия договора, 

ущемляющие права потребителя по сравнению с другими правовыми актами Рос-

сийской Федерации, признаются недействительными. В соответствии с ним про-

срочка возврата денег за неоказанные услуги влечет за собой наложение пени в 

размере 3 % от цены оказания услуги за каждый день просрочки [8]. 

Таким образом, образовательный процесс в онлайн-сфере получает все 

большее развитие с внедрением информационных технологий в жизнь людей. 

Поэтому растет количество желающих обучаться и, соответственно, число же-

лающих работать на таких образовательных платформах. Вопрос регистрации 

данного вида обучения будет зависеть от выбранной системы преподавания, от 

количества сотрудников в онлайн-школе или их отсутствия, а также от качества 

предоставляемого материала для изучения. В той или иной мере данный про-

цесс не до конца изучен и будет совершенствоваться с течением времени, в том 

числе с принятием новых норм законодательства, закрепляющих такую систе-

му, как образовательная онлайн-платформа. 
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Аннотация. В статье рассмотрена цифровая дипломатия (digitaldiplomaсy), 

также называемая электронной дипломатией, которая возникла в системе междуна-

родных отношений как механизм влияния на пользователей социальных сетей, а имен-

но молодое поколение, и которая применяется правительствами примерно с 2010 г. 
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медиа-площадки, глобальная сеть Интернет 

 

Под понятием «цифровая дипломатия» подразумевается «использование ин-

тернета и новых информационных коммуникационных технологий для дости-

жения дипломатических целей» [2, с. 542]. Сам термин «digital diplomaсy» 

начали использовать в США, когда национальные ведомства государства, от-

ветственные за развитие информационно-коммуникационных технологий, ста-

ли активно использовать «новые медиа»: социальные сети, блоги и другие ме-

диа-площадки в глобальной сети, подразумевающие массовые охваты. В этом 
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определении основное внимание уделяется наличию взаимосвязи между сетью 

Интернет и социальным взаимодействием [1, с. 137–138]. 

В цифровой дипломатии принимают участие правительственные органы и 

контролирующие ведомства, а также неправительственные организации, 

например, СМИ. Главными целями цифровой дипломатии являются: продви-

жение внешнеполитических интересов, информационная пропаганда через ин-

тернет-телевидение, социальные сети и мобильные телефоны, направленная 

на общественное сознание, формирование мышления молодого поколения и 

политических элит. 

Появление термина «цифровая дипломатия» сопоставимо с предпосылками 

возникновения феномена такой дипломатии. На рубеже 2009–2010 гг. госструк-

туры Соединенных Штатов Америки, России, Франции, Германии, Китая и 

Ирана, приступили к созданию официальных учетных профилей (аккаунтов) в 

различных социальных сетях. В числе первых площадок, где была осуществле-

на регистрация аккаунтов госструктур, стали Фейсбук, Ютуб, Твиттер [3]. 

Предпосылкой возникновения феномена цифровой дипломатии стало упро-

щение и широкое распространение доступа молодежи к социальным сетям, а 

также их популяризация. Со временем не только граждане, но и организации 

начали осуществлять регистрацию аккаунтов в соцсетях, используя интернет-

площадку для целей распространения своей деятельности, расширения целевой 

аудитории, а также ее информирования. На следующем этапе регистрация в со-

циальных сетях начала осуществляться государственными органами либо их 

официальными представителями. В силу активного ведения официальных 

страниц министерств и ведомств гораздо чаще стали преподноситься новости 

внешней политики, процессы принятия решений по международным делам, а 

также оглашаться в открытом доступе итоги дипломатических встреч. 

Проблемы и перспективы внешнеполитического развития, процесс принятия 

решений, информационные проекты и прочие мероприятия стали все чаще 

освещаться в социальных сетях. Следствием активности официальных аккаун-

тов министерств и иных органов власти стали многочисленные дебаты, затро-

нувшие прежде всего вопросы внешней политики: миллионы подписчиков — 

фолловеров — оказались задействованы в активном мониторинге новостей 

международной политической обстановки и их распространении. Таким обра-
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зом, развитие соцсетей выступило своеобразным средством дипломатии, когда 

установление государствами двустороннего или «диалогического» общения с 

другими дипломатическими деятелями и их зарубежной общественностью ста-

ло активнее по сравнению с односторонним характером традиционной публич-

ной дипломатии. В то время как традиционная дипломатия происходит в фор-

мате офлайн и в относительной приватности, онлайн-дипломатия открыла воз-

можность множеству участников, а в основном современному поколению — 

молодежи, обсуждать организацию внешней политики, повышая влияние об-

щественного мнения на внешнеполитическую повестку дня. 

Выделяют две главные цели цифровой дипломатии: 

– продвижение интересов государства на внешнеполитическом уровне; 

– информационная пропаганда через Интернет-телевидение, социальные се-

ти и мобильные приложения, направленная на общественное сознание, форми-

рование мышления молодого поколения и политических элит. 

Рассмотрим, как эволюционировала цифровая дипломатия. Первым трудом, 

посвященным вопросам публичной дипломатии, стало произведение Аллена К. 

Хансена «Публичная дипломатия в компьютерную эпоху» (1984 г.). В своем 

произведении автор исследует публичную дипломатию, проводимую Инфор-

мационным агентством США (от англ. UEIA) [4, с. 174–196]. Уже в 1994 г. 

между главами правительств Карлом Бильдтом и Биллом Клинтоном был про-

изведен первый обмен адресами электронной почты, который ознаменовал пе-

реход на электронное взаимодействие. В 2003 г. Рид Хоффман, венчурный ка-

питалист и писатель, основывает запуск Linkedln с командой из системы элек-

тронных кошельков PayPal и SoсialNet [5, с. 104–106]. 

В 2004 г. была основана популярная социальная сеть «Фейсбук», которая в 

2016 г. насчитывала более 1 млрд зарегистрированных пользователей, а через 

год Чадом Херли, Джаведом Каримом и Стивом Ченом был создан популярный 

онлайн-видеосайт «Ютуб» [6, с. 60–76]. Сегодня данная платформа, представ-

ляющая собой видеохостинг, находится вне конкуренции по количеству поль-

зователей, лидеров мнений (т. н. «инфлюенсеров») и количеству загруженных 

материалов. В настоящее время на Ютуб зарегистрирован широкий ряд мини-

стерств и ведомств разных стран, в том числе и России. Так, например, на кана-
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ле Министерства иностранных дел Российской Федерации активно публикуют-

ся видеозаписи брифингов, встреч, интервью и пресс-конференций [1, с. 77–81]. 

В 2006 г. Дж. Дорси реализует идею создания социальной сети, в которой 

публикация постов осуществляется по принципу «SMS», — Твиттер [5, с. 104–

106]. Твиттер стал ключевой платформой для цифровой дипломатии и ведущим 

сайтом микроблогов, который часто называют «твиттер-дипломатией» или 

«твипломатией». Твиты, ограниченные 280 символами, включают в себя текст, 

ссылки, изображения, видео и опросы. Эта форма дипломатии сочетает офици-

альные сообщения дипломатических миссий с откровенными или провокаци-

онными заявлениями политических деятелей, формируя общественное мнение 

по мере того, как пользователи, включая журналистов, взаимодействуют с офи-

циальными внешнеполитическими аккаунтами [6, с. 67–70]. 

В 2010 г. для пользователей iPhone запускается приложение «Вотсап», однако 

уже через 4 года данное приложение было выкуплено компанией «Фейсбук». 

Еще через 2 года данное приложение было признано максимально безопасным и 

заключающим в себе особую пользу. В силу вышесказанного данная соцсеть 

стала инструментом цифровой дипломатии. Признанное безопасным и крайне 

удобным для общения во время встреч, позволяющее быстро и эффективно при-

менять дискретные стратегии и тактики приложение имеет даже собственное 

подполе в цифровой дипломатии — «Дипломатия Вотсап» [2, с. 137–138]. 

В 2015 г. приложение «Снэпчат», в котором можно делиться актуальными 

фотографиями и короткими видео, совместно с ЮНИСЕФ запустили инициати-

ву, направленную на увеличение общественной осведомленности о детях, 

ставших жертвами группировки «Боко Харам» в Нигерии [3, с. 37–47]. Эта 

инициатива была призвана привлечь внимание к проблемам сотен тысяч по-

страдавших детей. В 2016 году был создан официальный аккаунт Белого дома 

[3, с. 37–47]. 

Как и ожидалось, на совершенствование цифровой дипломатии в большей 

части влияет развитие платформ социальных сетей и их возможности по взаи-

модействию с молодежью. С 2015 по 2017 гг. активность акторов в социальных 

медиа и инструменты для распространения информации значительно расшири-

лись [3, с. 37–47]. Инфлюенсеры стали ключевыми фигурами в создании влия-

тельных сетей в рамках цифровой дипломатии, так как они способны воздей-
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ствовать на свою аудиторию. Это оказалось более эффективным способом про-

движения государственных позиций и борьбы с конкурентами, нежели линей-

ное распространение информации. Во внешней политике начали разрабатывать 

алгоритмы для фильтрации пользователей и целевого распространения инфор-

мации. Возникли проекты, направленные на нейтрализацию пропаганды экс-

тремистов, а также ориентированные на обеспечение влияния на небольшие 

группы и сообщества в интернете. 

Научная литература активно изучает специфические подходы в цифровой 

практике официальных аккаунтов. Например, использование визуальных обра-

зов, ностальгии или сарказма для дискредитации оппонентов либо привлечения 

внимания аудитории к своей точке зрения. Одним из таких исследований стал 

анализ информационного противостояния между цифровой дипломатией США 

и экстремистской активностью в социальных медиа. Однако этот этап развития 

цифровой дипломатии был прерван в период с 2018 по 2022 гг. из-за датафика-

ции. Различные субъекты получили неконтролируемый доступ к технологиям 

искусственного интеллекта с целью быстрого воздействия на целевую аудито-

рию через эффективные информационные кампании, фильтрацию, создание 

синтетических СМИ и дипфейков [1, с. 137–138]. Дипломаты осознали, что без 

использования аналитики больших данных невозможно успешно провести 

цифровую информационную кампанию или повлиять на целевые аудитории. 

«Новая волна» развития расширила функционал возможностей для цифро-

вой дипломатии. В пример можно привести Леонардо Ди Каприо, который фи-

нансово поддержал президентскую кампанию Д. Байдена и в течение несколь-

ких месяцев регулярно публиковал на своей странице в Инстаграм (запрещена в 

РФ) посты о важности голосования, его дедлайны в каждом штате [5, с. 104–

106]. Безусловно, этот кейс больше относится к внутриполитическим процес-

сам, но важно понимать, что пока Ди Каприо, являясь лидером мнений, в соци-

альных сетях поддерживает предвыборную кампанию Байдена, по цифровым 

площадкам «разливается яркий свет» американской демократии. 

Конечно, нельзя забывать о событиях 2020 г., когда «сила» социальных сетей 

в контексте влияния на мнение и восприятие молодежи стала очевидной. Во 

время распространения пандемии СOVID-2019, приблизившей большинство 

стран мира к началу нового социального и экономического кризиса, сотни тысяч 
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видео, изображений и текстовых материалов были размещены на таких вирту-

альных платформах, как Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Ютуб и даже Тик-Ток. 

Таким образом, цифровая дипломатия, возникшая в эпоху смарт-технологий 

и социальных медиа, переосмысливает способы воздействия на международное 

сообщество. С развитием социальных сетей и цифровых технологий она стано-

вится ключевым инструментом внешнеполитических стратегий, однако при 

этом возникают новые вызовы, такие как распространение фейковых новостей 

и риски в защите личных данных. Эта эволюция требует от дипломатического 

сообщества адаптации к новым реалиям и развития новых навыков во взаимо-

действии с молодежью и другими государствами в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общие вопросы соотношения двух раз-

новидностей гражданско-правовой ответственности: ответственности при нали-

чии вины, предполагающей привлечение к ответственности на началах принципа ви-

ны, и ответственности, в основе которой лежит принцип причинения. Установлено, 

что гражданско-правовая ответственность при наличии вины и ответственность 

без вины заключают в себе разнонаправленные принципы — принцип вины, генераль-

ного деликта, принцип причинения, а также объединены общей целью достижения 

справедливости в регулировании общественных отношений, общими условиями при-

влечения к ответственности. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, ответственность без 

вины, вина, воля, принцип причинения 

 

Одним из основных аспектов права является возможность его принудитель-

ной реализации посредством, как правило, деятельности специализированных 

органов государства. Принудительная реализация в этом контексте означает не 

только возможность принудительного осуществления субъективного права, но 

и применения мер защиты и ответственности, в которых находят свое осу-

ществление гражданско-правовые санкции. Санкция правовой нормы выража-

ется, по сути, в ответственности за нарушение юридически признанного и за-

щищаемого законом интереса [3, с. 204], который может быть имущественным 

и неимущественным. 

Основным условием привлечения к гражданско-правовой ответственности 

является вина правонарушителя в причинении ущерба потерпевшему лицу. 

Принцип вины при привлечении к гражданско-правовой ответственности необ-
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ходимо считать основным, превалирующим признаком названного вида юри-

дической ответственности. Как следует из ст.ст. 401 и 1064 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее — ГК РФ), лицо, не исполнившее обяза-

тельство или исполнившее его ненадлежащим образом, а также лицо, причи-

нившее вред, несут ответственность при наличии вины [1; 2]. 

Следовательно, по общему правилу, для того, чтобы возложить юридиче-

скую ответственность на лицо, необходимо наличие его вины (умысла либо 

грубой или легкой неосторожности) [9, с. 60]. Отсюда возникает вопрос об ос-

новании привлечения к ответственности без вины: при каких условиях и обсто-

ятельствах возникает указанная разновидность гражданско-правовой ответ-

ственности, почему поведение одного субъекта без вины влечет его юридиче-

скую ответственность перед другим. Это показывает, что развитие гражданско-

правовой ответственности как правового института в целом происходит в русле 

единства и «борьбы» двух противоположных полюсов: ответственности при 

наличии вины и ответственности без вины в гражданском праве, принципа ви-

ны и принципа причинения. 

Гражданско-правовая ответственность без вины имеет под собой серьезные 

практические основания, связанные с решением вопроса о том, на какую сторо-

ну ляжет риск несения неблагоприятного имущественного результата в том 

случае, если за причиненный ущерб ни одной стороне действующего обяза-

тельственного или возникшего деликтного правоотношения нельзя вменить в 

вину причиненный ущерб [8, с. 106]. Указанное актуализирует вопрос рассмот-

рения диалектики соотношения ответственности при наличии вины и ответ-

ственности без вины в гражданском праве. 

Как известно, одним из всеобщих законов диалектики является закон един-

ства и борьбы противоположностей — это первый закон диалектики. Он пока-

зывает внутренний источник развития явления [6, с. 75]. Применительно к раз-

витию гражданско-правовой ответственности это означает, что возникновение 

юридической ответственности происходит в русле единства и борьбы двух про-

тивоположностей: ответственности при наличии вины и ответственности без 

вины. Необходимость появления в частном праве ответственности за невинов-

ное поведение или даже за случай, действия третьих лиц показывает, что вме-

нение ответственности только за вину, а, следовательно, оставление на стороне 

потерпевших понесенного ими ущерба в случаях, когда невозможно никому 
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иному вменить виновное поведение, входит в противоречие с общеправовым 

принципом справедливости. 

Диалектика рассматривает наличие противоречий в самой сущности предме-

та. Анализируя существо соотношения противоречий в диалектике Э. Ильенков 

и С. Мареев отмечали, что «закон единства и борьбы противоположностей, от-

ражая объективную противоречивую природу самих вещей, указывает на нали-

чие в их структуре противоречивых сторон, которые одновременно и предпола-

гают друг друга, и отрицают… при этом каждая из сторон не внешним образом 

обусловливает свое отрицание, а таким образом, что каждая содержит в себе 

другую как иное самого себя» [5, с. 67]. С. Ю. Иванов также указывает, что «в 

этом противоречивом единстве заключен источник движения и развития самой 

вещи» [4, с. 122]. 

Развитие общественных отношений и появление новых случаев, в которых 

согласно принципу справедливости имелась настоятельная необходимость пе-

реложения риска несения неблагоприятных последствий на одну из сторон обя-

зательства, влекли возникновение новых норм об ответственности без вины в 

гражданском праве (к примеру, ответственность за использование источника 

повышенной опасности, ответственность государства за вред, причиненный 

правомерными действиями публичных органов власти). Данный аспект разви-

тия рассматриваемого института проходит в русле второго закона диалектики: 

перехода количественных изменений в качественные. 

Диалектику соотношения ответственности при наличии вины и ответствен-

ности без вины необходимо рассматривать с позиций тождества и различия са-

мой конструкции юридической ответственности в гражданском праве. Так, 

тождество исследуемых разновидностей ответственности заключается в том, 

что обе они основываются на едином общеправовом принципе справедливости. 

И если для ответственности при наличии вины в самом простом случае, когда у 

одной стороны уменьшается имущественная сфера из-за виновных действий 

(бездействия) правонарушителя, основанием является принцип ретрибутивной 

справедливости, указанный принцип заключается в эквивалентном уменьшении 

имущественной сферы правонарушителя с целью восстановления существо-

вавшего до нарушения status quo. В то же время для ответственности без вины 

только одного принципа справедливости недостаточно. 

Другими элементами тождества являются единые условия привлечения к от-

ветственности (кроме элемента вины) в виде ущерба и каузальной связи между 
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действиями (бездействием), событием и понесенными потерпевшим убытками. 

Категории тождества и различия в диалектике представляют собой результат 

отражения действительности [7, с. 4]. Их соотношение есть момент развития 

исследуемого предмета. К примеру, даже в моменте противоречия (различия) 

между указанными видами ответственности (элемент вины) можно увидеть и 

их сходство (тождество), выражающееся в том, что сама категория вины явля-

ется разновидностью воли, без наличия которой невозможно вменение юриди-

ческой ответственности вообще, в том числе и ответственности без вины. 

Диалектика изучает предмет в его развитии, изменении, становлении [6, 

с. 175]; противоречия являются движущим механизмом такого развития. По-

скольку существуют противоречия, то с необходимостью возникает вопрос о 

снятии таких противоречий в процессе развития исследуемого предмета. В про-

цессе исторического развития гражданско-правовой ответственности противоре-

чие между ответственностью при наличии вины и ответственностью без вины 

снимается следующим образом: в настоящее время общепризнан и соответствует 

принципу справедливости тот факт, что основанием ответственности «по умол-

чанию» является принцип вины, тогда как ответственность без вины допускается 

в строго определенных случаях, указанных в законе (к примеру, в п. 2 ст. 1064 ГК 

РФ [2]), и конкретизируется с помощью политико-правовых оснований. Под по-

следними предлагается понимать основания вменения юридической ответствен-

ности по каждому конкретному случаю привлечения к ответственности без вины, 

имеющие комплексную природу: политическую, социально-экономическую и 

правовую. Применение данной категории позволяет объяснить мотивы введения 

юридической ответственности без вины. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что противоречие между ответственностью 

при наличии вины и ответственностью без вины является неантагонистическим: 

снятие противоречия заключается не в поглощении одного вида другим, а в их 

своеобразном синтезе: поглощение ответственности при наличии вины ответ-

ственностью без вины невозможно по той причине, что распространение прин-

ципа причинения на все случаи причинения вреда приведет к явной несправед-

ливости в применении юридической санкции; также невозможна и обратная си-

туация. В последнем случае переложение ущерба только на сторону потерпевше-

го вступает в противоречие с общественной потребностью в распределении 

имущественного ущерба между сторонами обязательства, вытекающей из необ-

ходимости соблюдения и подержания установившегося баланса интересов сто-



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

223 

рон обязательственного отношения. Появление ущерба на стороне потерпевшего 

лица требует компенсации на основании вины причинителя вреда или норм за-

кона, устанавливающих ответственность без вины. Другим альтернативным по-

следствием является оставление ущерба на стороне потерпевшего в случаях, ес-

ли вина иного лица как таковая отсутствует или данное происшествие подпадает 

под случай, за который нормативно ответственность не переложена на иное ли-

цо, либо имеют место обстоятельства непреодолимой силы. 

Таким образом, следует сделать вывод, что развитие гражданско-правовой 

ответственности протекает в русле диалектических законов единства и борьбы 

противоположностей и перехода количества в качество; само же противоречи-

вое соотношение двух разновидностей юридической ответственности снимается 

путем синтеза. Каждый вид ответственности регулирует только соответствую-

щие ее природе отношения: для ответственности при наличии вины при этом до-

статочным условием выступает виновное нарушение одной стороной субъектив-

ного права другой стороны, а для ответственности без вины — специальное 

нормативное закрепление случаев такой ответственности в законе. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу правового регулирования 

криптовалют и их статуса в России. Автор подчеркивает, что с развитием цифро-

вых технологий и все более значимой ролью криптовалют в экономике возникает 

необходимость осмысления правовой базы, касающейся денежных правоотношений, 

связанных с данным видом активов. Также затронута проблематика декларирова-

ния криптовалют государственными служащими, рассмотрены существующие пра-

вовые ограничения и обязательства в этой сфере. 

Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, государственная служба, 

противодействие коррупции 

 

На сегодняшний момент в связи с активным развитием цифровых техноло-

гий и повышением экономической роли криптовалют стал актуальным вопрос 

осмысления содержания правового регулирования денежных правоотношений, 

непосредственно с ними связанных. Как отмечает Е. А. Паращевина, «одним из 

основных приоритетов развития Российской Федерации является создание 

цифровой экономики. В мировом масштабе цифровые технологии широко при-

меняются во всех сферах жизни общества. Развитие цифровизации открывает 

возможности для интеграции как отдельных людей и организаций, так и всего 

государства в мировую экономическую систему» [1, с. 990]. 

Криптовалюта — это цифровая валюта, использующая криптографию для 

обеспечения безопасности транзакций. Это разновидность цифровой валюты, 

которая позволяет людям совершать платежи напрямую друг другу через он-
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лайн-систему. Криптовалюты не имеют законодательно закрепленной или 

внутренней ценности; они стоят столько, сколько люди готовы за них заплатить 

на рынке, в отличие от национальных валют, которые сохраняют свою цен-

ность благодаря тому, что являются законным платежным средством на терри-

тории того или иного государства. Сегодня существует множество наименова-

ний криптовалют, и с каждым днем их количество растет. Также в мае 2024 го-

да платформа «Сhainalysis» опубликовала новый отчет под названием «Отчет о 

криптовалютной весне 2024 года» [2], согласно которому количество активных 

криптокошельков постоянно растет, превысив отметку в 400 миллионов адре-

сов с «положительным балансом». 

Несмотря на то, что история развития криптовалюты насчитывает уже более 

десятилетия, вопрос правового регулирования и правового статуса данной формы 

денег во многих странах, в частности в Российской Федерации, долгое время 

оставался неразрешенным. Отправной точкой регулирования отношений, связан-

ных с криптовалютой, считается упоминание терминов «денежный суррогат» и 

«виртуальная валюта» в пресс-релизе на сайте Центрального банка России от 27 

января 2014 года «Об использовании при совершении сделок «виртуальных ва-

лют», в частности Биткойн» [3]. Хотя данный пресс-релиз и не имел юридической 

силы, однако он указал законодателю на пробелы, возникающие в связи со стре-

мительным развитием нового явления, а также обратил внимание правоохрани-

тельных органов на сделки, совершаемые с использованием криптовалюты. Далее 

криптовалюта была упомянута 6 февраля 2014 года на заседании экспертной 

группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию преступле-

ниям в сфере экономики в Генеральной прокуратуре Российской Федерации при 

участии представителей Центрального банка России, Федеральной службы без-

опасности и Министерства внутренних дел. В ходе данного заседания обсужда-

лись вопросы легализации доходов, нажитых преступным путем, посредством 

биткоина, а также запрет на оборот и сделки с криптовалютой в России [4]. 

Необходимо отметить, что в данный период Федеральная служба по финан-

совому мониторингу Российской Федерации в своих ведомственных актах ин-

формационного характера неоднократно подчеркивала угрозу при использова-

нии криптографической валюты в качестве средств платежа в преступной дея-

тельности, а также как финансового инструмента для отмывания доходов, по-

лученных преступным путем [5]. 
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В объективной действительности имеют место случаи применения крипто-

валюты в преступной деятельности, особенно в совершении преступлений кор-

рупционной направленности. Первый такой эпизод был отмечен Генеральным 

прокурором Российской Федерации Игорем Красновым в интервью ТАСС к 

Международному дню борьбы с коррупцией в 2022 году. Он указал на один 

случай в Республике Хакасия, где глава отдела на правах управления по кон-

тролю за оборотом наркотиков согласился, исходя из личной корыстной заин-

тересованности, привлечь к уголовной ответственности лицо, осуществившее 

хищение наркотического средства у нелегального интернет-магазина. За это 

действие правоохранитель получил взятку в биткоинах [6]. Также одним из ре-

зонансных случаев можно назвать получение взятки лицами, являвшимися в 

прошлом сотрудниками следственного управление ФСБ России, у семьи экс-

директора издательства «Известия» Эраста Галумова. Следствием установлено, 

что бывшие правоохранители требовали около трех миллионов долларов в пе-

ресчете с криптовалюты [7]. В октябре 2024 года был осужден начальник след-

ственных отделов московского Следственного комитета по Мещанскому и 

Тверскому району Марат Тамбиев за рекордную взятку в биткоинах, размер ко-

торой составлял 7 млрд рублей. Тамбиев обвинялся в получении взятки от 

участников хакерской группировки Infraud Organization за содействие по их 

уголовному делу; общую сумму следствие оценило в 2 718 биткоинов [8]. 

Стоит сказать, что в течение длительного времени предпринимались попытки 

разработки законопроектов, которые бы регулировали криптовалютный рынок и 

отношения, возникающие при обороте криптовалюты. Как итог, в 2020 году был 

принят Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», регулирующий вопросы, связанные с 

криптовалютой: в частности, ее называют цифровой валютой и считают «сово-

купностью электронных данных — цифрового кода или обозначения» [9]. Также 

он внес изменения в ряд федеральных законов, в том числе в Федеральный закон 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [10] (далее 

— ФЗ № 273): согласно законодательству криптовалюта рассматривается как 

имущество, которое может быть использовано в коррупционных практиках. В 

связи с этим лица, декларирующие свои доходы, обязаны помимо прочего ука-

зывать и цифровые активы, хотя ранее, в 2018 году Министерство труда Россий-
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ской Федерации в методических инструкциях, относящихся к заполнению де-

клараций, акцентировало внимание на том, что сведения о криптовалюте не 

должны включаться, так как данный вид активов не имеет юридического статуса 

и не классифицируется как собственность или финансовое обязательство [11]. 

Как известно, правовые основы государственной гражданской службы РФ, 

помимо вышеупомянутого ФЗ № 273, устанавливаются Федеральным законом 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ [12] (далее — ФЗ № 79 от 27.07.2004), который и 

определяет основные ограничения и запреты для госслужащих. Одним из за-

претов, накладываемых на государственных служащих и их семьи, является за-

прет на открытие банковских счетов, а также накопление наличных средств и 

инвестирование ценностей в зарубежные банки, как и использование иностран-

ных финансовых активов. Однако этот запрет не является абсолютным и при-

меним только в определенных ситуациях, указанных в Федеральном законе от 

07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-

тами» [13] (далее — ФЗ № 79 от 13.05.2013), который явно воспрещает госу-

дарственным служащим контактировать с международными финансовыми си-

стемами. Также стоит отметить, что статья 1 данного нормативного правового 

акта классифицирует криптовалюту как иностранный финансовый инструмент, 

что имеет определенные последствия. А статья 2 ФЗ № 79 от 13.05.2013 обо-

значает исчерпывающий перечень должностей, при замещении которых лицам 

нельзя владеть криптовалютой. При замещении других должностей это воз-

можно, однако при соблюдении отчетности, то есть при включении данных ак-

тивов в декларации о доходах. 

Но стоит отметить, что могут возникнуть проблемы при проверке достовер-

ности предоставляемой информации. Контроль за соблюдением антикоррупци-

онных норм осуществляют органы прокуратуры, которые также ответственны 

за анализ информации из деклараций. В своей работе Е. А. Паращевина указы-

вает, что «прокуратура осуществляет защиту лиц, сообщающих о фактах кор-

рупции, совместно с органами финансового контроля (Росфинмониторинг) 

проверяет соблюдение требований, предусмотренных законодательством в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
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ципальных нужд. Также одним из важных полномочий прокурора является об-

ращение в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации 

средств, полученных должностными лицами противозаконным путем» [14, 

с. 227]. Необходимо заметить, что реализация проверки этих данных без ин-

формации о местоположении криптовалютного кошелька вызывает значитель-

ные затруднения. Однако прозрачность, инструменты анализа и степень кон-

троля постоянно растут. «Скорее всего, спрятав что-то сейчас, вы столкнетесь в 

будущем с трудностями при объяснении, откуда у вас этот актив», — проком-

ментировал Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка элек-

тронных денег и денежных переводов. «Это не вопрос года или двух, но в пер-

спективе пяти лет, скорее всего, так и будет» [15]. 

Исходя из вышесказанного, можно увидеть, что в последние годы в России 

идет активное развитие законодательства о криптовалюте. Однако из-за специ-

фики этого вида цифровой валюты на данный момент нельзя говорить о том, 

что нововведения в правовом регулировании полностью регламентируют все 

вопросы, в том числе проблемы, возникающие при создании, регистрации и 

обороте цифровых финансовых активов, а также вопрос исключения использо-

вания криптовалют в незаконной деятельности. Важно отметить, что вступле-

ние в силу с 1 ноября 2024 года Федерального закона от 08 августа 2024 года 

№ 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [16] знаменует собой новый этап в развитии регламентации 

общественных отношений, связанных с криптовалютой. Данный закон поможет 

повлечь существенные налоговые поступления в бюджет Российской Федера-

ции, поскольку будет легализован бизнес в хорошо развитой отрасли добычи 

криптовалют в России. Также, в рамках эксперимента, российские импортеры и 

экспортеры теперь могут приобрести и использовать добытую криптовалюту 

для внешнеторговых расчетов. Несмотря на экспериментальный характер неко-

торых положений вышеуказанного закона, нельзя не сказать, что это уже зна-

чительный шаг вперед в развитии законодательства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы пенсионного обеспечения жен-

щин, которые родили двух и более детей и достигли возраста 50 лет, в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях. Исследуются особенности и выявля-

ются проблемы правового регулирования социального обеспечения данных категорий 

женщин. Предлагаются рекомендации по устранению пробела в законодательстве, 

что повысит социальную защищенность женщин, проживающих на Севере. 
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С каждым годом все более важной проблемой становится сокращение чис-

ленности населения в Российской Федерации. В северных регионах нашей 

страны в силу суровых климатических условий, отдаленности от центра, боль-

ших территорий и малой заселенности эта проблема приобретает еще большую 

актуальность. Одним из способов решения демографических проблем является 

установление дополнительных социальных гарантий в области пенсионного 

обеспечения, что для северных территорий нашей страны определяется совре-

менным законодательством, как и действовавшим ранее. 

Так, страховая пенсия по старости назначается досрочно согласно положе-

ниям пункта 6 части 1 статьи 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 400 «О страховых пенсиях» мужчинам по достижении возраста 60 лет и 

женщинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет 

в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж, соответственно, не 

менее 25 и 20 лет. Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так 

и в приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 

календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный 

год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается 

за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера [1]. Указанная норма 

устанавливает не только досрочной выход на пенсию в северных регионах, но и 

определяет механизмы суммирования стажа, заработанного на Крайнем Севере 

и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, для преобразования 

его в смешанный северный стаж, который позволяет претендовать на льготное 

пенсионное обеспечение. 

Одной из причин ухудшения демографической ситуации является низкая 

рождаемость на северных территориях. Для повышения мотивации женщин к 

рождению детей и компенсации времени нахождения в отпуске по уходу за ре-

бенком, когда отсутствовала возможность осуществлять трудовую деятель-

ность, законодатель предусмотрел льготные условия возникновения права на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости для женщин-северянок, 
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родивших двух и более детей, достигших возраста 50 лет, по сравнению со все-

ми остальными северянами. Согласно пункту 2 части 1 статьи 32 Федерального 

закона «О страховых пенсиях», женщинам, родившим двух и более детей, до-

стигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и 

проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не 

менее 17 календарных лет в местностях, приравненных к ним [1]. 

Таким образом, для наличия права на досрочное назначение страховой пен-

сии необходимо заработать требуемый стаж только в какой-то одной климати-

ческой зоне — или в районах Крайнего Севера, или в местностях, приравнен-

ных к ним. Суммирование северного стажа для указанной выше категории 

женщин законодатель не предусмотрел. 

В силу объективных причин, таких как смена работодателем места осу-

ществления своей деятельности, изменение работником места жительства по 

семейным обстоятельствам и других, механизм суммирования периодов работы 

в северных регионах играет важнейшую роль в пенсионном обеспечении, так 

как позволяет учитывать в общем стаже работы стаж, приобретенный хотя и в 

разных, но в целом суровых климатических условиях, для досрочного назначе-

ния страховой пенсии. 

Такие различные подходы в вопросах учета периодов работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для досрочного назначения 

страховой пенсии по старости в пределах одной статьи федерального закона не 

позволяют претендовать на досрочное назначение страховой пенсии по старо-

сти женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, при 

наличии страхового стажа и смешанного стажа работы (когда имеется как пе-

риод работы в районах Крайнего Севера, но менее 12 лет, так и период работы в 

приравненных к районам Крайнего Севера местностях, но менее 17 лет). 

Наши исследования показывают, что ежегодно в Республике Коми при об-

ращении за досрочным назначением страховой пенсии по старости отказывают 

примерно 10 % женщин, имеющим смешанный стаж работы. Столь значитель-

ное число отказов свидетельствует, что женщины не в полной мере осведомле-

ны о требованиях к наличию необходимого стажа, и о том, в какой климатиче-

ской зоне они должны его заработать для возникновения права на досрочное 

назначение страховой пенсии. Также они не знают об отсутствии законодатель-

ной нормы, предусматривающей суммирование периодов работы в северных 
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регионах для этой категории граждан. На наш взгляд, необходимо усилить 

разъяснительную работу в этом направлении. 

Также следует отметить, что судебные органы с учетом действующего пра-

вового регулирования отказывают женщинам в праве на суммирование стажа, 

несмотря на то что граждане большую часть трудовой жизни проработали в 

условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Так, например, 

Печорским городским судом Республики Коми гражданке отказано в назначе-

нии досрочной страховой пенсии при том, что она имела стаж работы в районах 

Крайнего Севера — 13 лет и 8 месяцев и стаж работы в местностях, приравнен-

ных к районам Крайнего Севера, — 10 лет и 11 месяцев, то есть общий стаж с 

учетом порядка суммирования более 21 года [2]. Отказывая в удовлетворении 

исковых требований обратившимся женщинам, суды руководствуются прямой 

нормой закона. Вынесенные судом решения обоснованные и законные. 

Однако Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановле-

нии от 3 июня 2004 г. № 11-П указал на то, что в сфере пенсионного обеспече-

ния соблюдение принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм 

дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает помимо прочего 

запрет вводить такие различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к од-

ной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправда-

ния (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или 

сходных ситуациях) [3]. 

Исходя из изложенного, установлено, что в отношении женщин, прорабо-

тавших в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, родив-

шим двух и более детей, нарушен принцип равенства и установлены различия в 

их пенсионных правах как лиц, принадлежащих к одной и той же категории, а 

именно граждан, имеющих смешанный стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. 

Работа и проживание в северных климатических условиях имеет свои нега-

тивные последствия. Эти последствия одинаково отражаются абсолютно на 

всех лицах, находящихся на этих территориях. Следовательно, меры социаль-

ной защиты также должны предоставляться на равных условиях. Одной из та-

ких мер государственной поддержки является льготное пенсионное обеспече-

ние при наличии стажа работы в этих районах и местностях установленной за-

коном продолжительности. 
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Представляется, что отсутствие нормы о возможности суммирования периодов 

работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях является 

пробелом пенсионного законодательства, которое необоснованно лишает жен-

щин, родивших двух и более детей, достигших возраста 50 лет и имеющих уста-

новленный законом страховой стаж, права на досрочное назначение пенсии по 

старости. Этот пробел можно устранить путем изложения пункта 2 части 1 статьи 

32 Федерального закона «О страховых пенсиях» в следующей редакции: 

«2) женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, 

если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 ка-

лендарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в 

приравненных к ним местностях. Женщинам, указанным в настоящем пункте, 

работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним мест-

ностях, страховая пенсия устанавливается за 12 календарных лет работы на 

Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, при-

равненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в 

районах Крайнего Севера». 

Для реализации новой нормы из федерального бюджета потребуется выделе-

ние дополнительных финансовых средств. Однако указанное изменение установит 

единообразный подход к исчислению периодов работы в районах Крайнего Севе-

ра и в приравненных к ним местностях, дающих право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости, и распространит на женщин, родивших двух и бо-

лее детей и достигших возраста 50 лет, норму, в соответствии с которой каждый 

календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. 

Обозначенная проблема очень актуальна не только для Республики Коми, но 

и для всех северных территорий Российской Федерации. Принятие соответству-

ющих изменений позволит устранить имеющийся пробел в законодательстве, 

повысить социальную защищенность женщин, проработавших как в районах 

Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, родивших двух и бо-

лее детей и достигших возраста 50 лет. 

 

*** 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема назначения наказания для воен-

нослужащих в уголовном праве Российской Федерации. Особое внимание уделяется не-

достаткам действующего законодательства, проявляющимся в несоответствии 

между преступлением и назначаемой санкцией. Актуальность темы обусловлена уни-

кальными условиями службы военнослужащих и изменением характера совершаемых 

ими преступлений, что требует особого подхода к назначению наказания. Исследова-

ние направлено на выявление пробелов в законодательстве и выработку рекомендаций 

по их устранению, что имеет важное значение для повышения эффективности уго-

ловного права. Также анализируются основные принципы, закрепленные в Уголовном 

кодексе России, такие как законность, равенство перед законом, справедливость и 

гуманизм, а также виды наказаний, применяемые к военнослужащим. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, наказание, си-

стема, специальные виды уголовного наказания, воинские уголовные наказания, огра-
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ничение по военной службе, арест с содержанием на гауптвахте, содержание в дис-

циплинарной воинской части 

 

Назначение наказания в уголовном праве Российской Федерации представ-

ляет собой сложный и многогранный процесс, особенно когда речь идет о спе-

циальных субъектах преступления. 

Современная практика назначения наказания сталкивается с рядом вызовов 

и проблем. Усложнение социальных условий, появление новых видов пре-

ступлений, изменения в общественном сознании ставят перед правозащитни-

ками, судьями и законодателем актуальные вопросы о том, как правильно  ба-

лансировать между необходимостью защиты общественных интересов и со-

блюдением прав личности. 

Данное исследование имеет практическое значение для обеспечения спра-

ведливости в условиях правоприменения, повышения эффективности уголовно-

го законодательства и улучшения защиты прав военнослужащих. Военнослу-

жащие, находящиеся на службе, подвержены уникальным, сложным условиям, 

которые могут влиять на их поведение и принятие решений. Зачастую сораз-

мерность преступления и назначаемого за него наказания имеет несоответ-

ствие, что является актуальной проблемой. 

Изучение наказаний в уголовном праве является важным элементом, так 

как это помогает проанализировать основные принципы, закрепленные в Уго-

ловном законе Российской Федерации, такие как принцип законности, прин-

цип равенства граждан перед законом, принцип справедливости, вины и гума-

низма; позволяет оценивать, насколько наказание соответствует совершенно-

му преступлению. 

Статья 6 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее — УК РФ) 

раскрывает смысл принципа справедливости, который гласит, что наказания, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедли-

выми. Обстоятельства преступного деяния и характеристика субъекта преступ-

ления являются важнейшими факторами, влияющими на назначение наказания. 

Первостепенное значение обстоятельств преступления  состоит в том, что 

они помогают понять природу и социальную опасность деяния. К таким обсто-

ятельствам относятся место и время совершения преступления, способы его ис-

полнения, а также последствия для потерпевших и общества в целом. 
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Характеристика субъекта преступления, включая его возраст, пол, психиче-

ское состояние, предшествующую судимость и социальное положение, также 

имеет огромное значение. 

Законодательство зачастую учитывает возможность реабилитации лица, со-

вершившего преступление, что подразумевает акцент на его потенциальное ис-

правление, а не только на наказание [1]. 

Таким образом, суды, сталкиваясь с необходимостью определить меру нака-

зания, должны учитывать как обстоятельства совершенного деяния, так и инди-

видуальные качества правонарушителя. Такой подход способствует более спра-

ведливой и гуманной системе правосудия, позволяя учитывать не только пре-

ступление как таковое, но и человека, который его совершил. Это, в свою оче-

редь, помогает достигать целей уголовного наказания, направленных на исправ-

ление, а не только на лишение свободы. 

Понятие и цели наказания в российском законодательстве регламентированы 

статьей 43 УК РФ. Согласно вышеупомянутой статье «наказание есть мера госу-

дарственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется в це-

лях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» [1]. 

Разнообразие видов и размеров наказаний включает такие меры, как ограни-

чение по военной службе, арест, содержание в дисциплинарной воинской части 

и лишение свободы. Ограничение по военной службе и содержание в дисци-

плинарной воинской части применяются исключительно к военнослужащим. 

Наказания за преступления против военной службы, как правило, связаны с 

лишением свободы. Ограничение по военной службе, согласно статье 51 УК РФ 

[1], влечет за собой определенные ограничения для осужденного, такие как 

удержания из его денежного довольствия в пользу государства, ограничение 

возможности повышения в должности или воинском звании и невключение 

этого периода в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

Еще одним видом наказания, применяемого в отношении военнослужащего, 

является содержание его в дисциплинарной воинской части [1]. Стоит отметить 

исключительность применения такого вида наказания как основного в отношении 
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вышеупомянутого субъекта, в том числе в случаях, когда обстоятельства преступ-

ления и личность виновного позволяют заменить наказание в виде лишения сво-

боды на содержание в дисциплинарной воинской части сроком до двух лет. 

В современной действительности существует ряд проблем, возникающих при 

назначении наказания для военнослужащих. Например, актуальным становится 

вопрос назначения специальных видов наказания лицу, который ранее имел ста-

тус военнослужащего, но к моменту назначения наказания не относился к кате-

гории специального субъекта, то есть не имел статус военнослужащего. Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ гласит, что «при увольнении осужден-

ных военнослужащих с военной службы по иным предусмотренным законода-

тельством основаниям они могут быть в установленном законом порядке до-

срочно освобождены судом от наказания с заменой неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания или без таковой» [2]. Остается нераскрытым во-

прос о назначении наказания таким лицам, поскольку при назначении наказания 

преследуются следующие цели: восстановление социальной справедливости, ис-

правление осужденного, предупреждение новых преступлений. 

На любом этапе совершения преступления военнослужащий должен осозна-

вать неправомерность своих действий и последующее за ними наказание. От-

сутствие должного правосознания, а также безнаказанность могут подвигнуть 

лицо на совершение новых преступлений, а это уже совершенно противоречит 

целям назначения наказания. 

Актуальность данной темы поднималась у исследователей уголовного пра-

ва, а именно в части вопроса о необходимости включения дополнительной ста-

тьи, регулирующей правила замены специальных видов воинских наказаний на 

общеуголовные наказания [3]. 

Также при невозможности назначения специальных видов наказания стоит 

использовать более мягкое общеуголовное наказание, но никак не освобожде-

ние от этого наказания.  

При назначении наказания лицу, потерявшему статус военнослужащего, воз-

никает вопрос о соразмерности специального вида наказания и общеуголовного. 

Исходя из приведенного выше анализа, предлагаем определенные изменения: 
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1. Ограничение по военной службе в форме удержания из его денежного до-

вольствия в пользу государства считать соразмерным с наказанием в виде ис-

правительных работ. 

2. Наказание по военной службе в виде содержания в дисциплинарной воин-

ской части считать соразмерным с наказанием в виде лишения свободы в коло-

ниях-поселениях. 

Соответствующие уточнения и конкретизацию указанных новелл следует 

отразить в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уго-

ловного наказания» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения в назначении наказа-

ния по воинским преступлениям требуют глубокого и системного подхода. В 

современном мире необходимо уделять должное внимание вопросам военного 

уголовного права в целях обеспечения эффективности и правопорядка не толь-

ко в Вооруженных силах Российской Федерации, но и во всем государстве. 

Необходимо обеспечить единообразие в практике судов в аспекте назначения 

наказания за воинские преступления с учетом вышеизложенной проблемы. 
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Впервые понятие «конституционный строй» было закреплено в Конститу-

ции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года, в первой главе ко-

торой определены основы конституционного строя [1]. С этого времени данный 

институт стал центральным, основополагающим конституционным институтом, 

нормы которого обладают более высокой юридической силой по сравнению с 

нормами других конституционных институтов. При этом категория конститу-

ционного строя — не только правовая, но и в значительной степени философ-

ская, политическая. Поэтому до сих пор ни в конституционно-правовой науке, 

ни в законодательстве не выработано конкретного определения понятия кон-

ституционного строя [2, с. 259]. 

Конституционный строй включает в себя различные черты, которые харак-

теризуют его как систему государственной власти. Перечислим. 

Разделение власти — принцип, согласно которому государственная власть 

осуществляется законодательными, исполнительными и судебными органами. 
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Каждая ветвь власти выполняет свои функции, что позволяет работать системе 

организованно. 

Приоритет прав и свобод личности: государство берет на себя обязательство 

гарантировать и защищать права и свободы человека и гражданина, которые 

закреплены в Основном законе. 

Демократия: Конституция страны предусматривает выборы, референдумы, 

свободу слова, публичные мероприятия и многие другие возможности для 

народа, что также является неотъемлемой чертой конституционного строя. 

Социальная справедливость: Конституция Российской Федерации включа-

ет в себя положения о защите граждан путем грамотного распределения воз-

можностей и привилегий в обществе; преодоление барьеров в реализации пра-

ва на здравоохранение, образование и многое другое, что обеспечивает равен-

ство в социуме. 

Федерализм: наше государство является обширным, поэтому в нем закреп-

лена федеральная власть и власть субъектов, что помогает разграничить полно-

мочия и предметы ведения.  

Есть и другие черты основ конституционного строя, но вышеперечисленные 

являются основными, используемыми конкретно в нашей стране. Черты основ 

конституционного строя могут варьироваться в зависимости от конкретной 

страны и ее конституции. 

Природа основ конституционного строя заключается в том, что они являют-

ся фундаментом правового государства и базой для развития демократии; обес-

печивают защиту, стабильность своему народу и населению. 

Предсказуемость в политической «цепочке» конституционного строя явля-

ется одним из основных критериев природы данного института. Она позволяет 

своему населению знать, какие у него есть права, свободы и обязанности. В 

нашей стране предсказуемость законодательства дает уверенность в завтраш-

нем дне, в неизменности базовых вещей, позволяет планировать свою жизнь, не 

опасаясь негативного влияния со стороны власти. 

Благодаря данной основе развивается экономика и социальная сфера нашей 

страны в лучшую сторону, кризисы минуют, устанавливается мирное и гармо-

ничное развитие нации [3, с. 79]. 
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Стоит сказать о том, как зародилась природа основ конституционного строя. 

Зарождение конституционного строя в России началось с середины XIX века. 

Первоначальным конституционным планом в стране считается работа 

М. М. Сперанского «План государственного преобразования» [4]. В него вошли 

такие задачи, как развитие экономики, социальная политика, культурная поли-

тика, реформирование систем управления, международное сотрудничество и 

вовлечение граждан в политическое управление страной. На данный момент 

конституционный строй нашей страны реализует подобные задачи, характер-

ные для современности. 

Следующим шагом в развертывании конституционных установлений стал 

манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка», 

принятый в 1905 году [4]. Согласно его положениям народ получал политиче-

ские и гражданские полномочия и права, а государство — новый общественно-

политический орган, Государственную Думу. Манифест провозглашал «даро-

вание свободы слова, собраний и союзов» [4], что позволяло гражданам выра-

жать свое мнение и объединяться для защиты своих интересов. Этот манифест 

— усовершенствованная версия проекта М. М. Сперанского, где народ также 

привлекался в целях участия в политических делах своей страны. Данный доку-

мент положил начало формированию парламентаризма и стал основой для бу-

дущих реформ. Манифест оказал значительное влияние на конституционный 

строй России, ведь он ограничил самодержавие и установил конституционную 

монархию. 

Также основы конституционного строя России во многом определили идеи де-

кабристов. Основные положения их программных документов — «Русской прав-

ды» П. И. Пестеля (Южное общество) и «Конституции» Н. М. Муравьева (Север-

ное общество) — легли в основу действующей Конституции Российской Федера-

ции [5] (далее — РФ). Идеи декабристов во многом были схожи с ранее перечис-

ленными, в их основу входили социальные гарантии, ограничение власти монарха 

и многие другие, но все же они повлияли на конституционный строй России пре-

имущественно тем, что косвенно обеспечили формирование общественного со-

знания и политической мысли. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что с течением времени конституцион-

ный строй подлежал поправкам и видоизменениям, что сказывалось на полити-
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ке страны. Нельзя сказать, что это негативно отражалось на различных аспектах 

функционирования нашего государства. Наоборот, благодаря влиянию на поли-

тику, мы имеем сейчас структурированный, стабильный конституционный 

строй Российской Федерации, позволяющий верить в светлое будущее нашего 

государства. 

Конституционный строй на данный момент постоянно совершенствуется, 

для нашего населения прежде всего, поэтому ученые-конституционалисты до 

конца не могут найти точного определения данному понятию. Единственное, 

что можно с уверенностью сказать о данном институте, — это то, что он явля-

ется основой государственного устройства и общественного порядка, который 

обеспечивает стабильность, защиту прав и свобод своему населению, развитие 

демократии и многие другие критерии, закрепляющие основные ценности и ин-

ституты общества. Конституционный строй является важнейшим элементом 

правовой системы любого государства. Наше государство структурировало по-

нятия общественный строй, государственный и конституционный, тем самым 

позволило нам полноценно осознать всю сущность конституционализма. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные направления развития 

частноправовых подходов к охране произведений, созданных с помощью искусственно-

го интеллекта. Отмечаются недостатки и риски, присущие подходам, требующим 

признания правосубъектности искусственного интеллекта. Отмечается перспектива 

внедрения творческих произведений искусственного интеллекта в перечень охраняе-

мых результатов интеллектуальной деятельности. Защищается точка зрения о том, 

что автором произведения, сгенерированного искусственным интеллектом, должен 

быть собственник этой технологии. Рассматривается возможность перехода ав-

торства на сгенерированные произведения в рамках заключения гражданско-правовых 

договоров о передаче в пользование технологий искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, художественное произведение, ин-

теллектуальная деятельность, научно-технологический прогресс, правовой режим 

 

Технологии искусственного интеллекта справедливо рассматриваются в со-

временной литературе как одна из наиболее примечательных черт текущего 

этапа развития научно-технологического прогресса. На эволюцию искусствен-

ного интеллекта возлагаются большие надежды, однако правовые рамки его 

использования все еще остаются недостаточно определенными в правовых си-

стемах современных государств. Одним из серьезных вызовов для авторского 

права на сегодняшний момент является возможность создания (генерации) ху-

дожественных произведений как самим искусственным интеллектом, так и че-

ловеком при помощи искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект способен генерировать художественные произве-

дения, включая живопись, музыку и литературу, поскольку эта технология ана-
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лизирует огромные объемы данных, учится на примерах произведений извест-

ных художников и создает уникальные работы, которые можно рассматривать 

иногда как результат совместного творчества «человека и машины», иногда — 

только как результат работы искусственного интеллекта. Очевидная проблема 

авторства возникает в рамках квалификации искусственного интеллекта как ав-

тора и соавтора художественного произведения. Искусственный интеллект не 

становится инициатором творчества, однако он может вносить основной вклад 

в создание творческого результата. 

В юридической практике авторские права традиционно признаются только 

за традиционными субъектами права, что создает трудности для квалификации 

субъекта прав на произведения, созданные искусственным интеллектом [5, с. 

16]. Российское законодательство на сегодняшний момент не признает искус-

ственный интеллект субъектом права. Искусственный интеллект способен ге-

нерировать оригинальные материалы, которые в ряде случаев могут конкури-

ровать с традиционным человеческим творчеством, удовлетворять практически 

всем традиционным признакам художественного творчества. Однако, как ука-

зывают Ж. Т. Искакова и С. Ю. Кашкин, «только человек может являться авто-

ром и, соответственно, признаваться таковым законом» [4, с. 50]. 

Творческий результат деятельности искусственного интеллекта не призна-

ется результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуали-

зации, которые предусмотрены ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации [1] (далее — ГК РФ). Это закономерно ставит вопрос о необходимости 

пересмотра имеющегося законодательства для учета новых реалий, связанных с 

внедрением технологий искусственного интеллекта. 

Частноправовая наука активно обсуждает сложные вопросы, связанные со 

статусом произведений, созданных при помощи искусственного интеллекта. В 

рамках юридической литературы высказываются мнения о необходимости при-

знания правосубъектности искусственного интеллекта, что предполагает воз-

можность его признания в качестве автора и правообладателя соответствующе-

го произведения. Такое решение, несомненно, изменит традиционное понима-

ние авторства, где создателем художественного произведения является человек; 

также потребуется пересмотреть существующие правовые рамки, чтобы обес-

печить гармоничное сосуществование «человеческого» и «машинного» автор-

ства в сфере художественного творчества. С одной стороны, искусственный ин-

теллект способен создавать оригинальные произведения, что ставит перед пра-
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вом задачу определить, кому именно принадлежат права на эти результаты 

творчества. С другой стороны, переход к признанию искусственного интеллек-

та полноценным субъектом авторских прав может спровоцировать крупномас-

штабные изменения в основах законодательства, к чему может быть не готово 

ни государство, ни юридическое сообщество. 

В условиях консервативного подхода российского законодателя данная идея 

вызывает значительные сомнения, так как нерешенным останется вопрос о том, 

кто именно будет нести ответственность за произведения, созданные с помо-

щью искусственного интеллекта. Неясно, кто станет, как указывают Е. Н. Аб-

рамова и Е. В. Старикова, обладателем прав автора на безграничное количество 

музыкальных произведений [2, с. 35], ведь искусственный интеллект способен 

генерировать произведения в неограниченном количестве. 

Одним из возможных решений этой проблемы, помимо признания искус-

ственного интеллекта субъектом права, является разработка правового режима 

охраны результатов интеллектуальной деятельности, аналогичного тому, кото-

рый применяется к служебным произведениям. В данном случае искусствен-

ный интеллект может рассматриваться, по мнению Е. Афанасьевой, «как наем-

ный работник, создающий служебное произведение» [3, с. 64]. 

Титульный собственник в этом случае занимает место своеобразного рабо-

тодателя, в подчинении которого находиться наемный работник, способный со-

здавать художественные произведения. Место такого работника, в свою оче-

редь, занимает технология искусственного интеллекта. Такая модель не лишена 

недостатков, однако она может быть конструктивным выходом из ситуации, не 

предполагая такие радикальные шаги, как признание правосубъектности искус-

ственного интеллекта. В этом случае автором произведения может быть при-

знан титульный собственник технологии. 

Так или иначе, сегодня нет причин для радикального пересмотра базисных по-

ложений авторского права. Точечные изменения в гражданском законодательстве 

могут заложить основу для будущего пересмотра инструментов правовой охраны 

сгенерированных творческих произведений. Здесь необходимо учитывать, что со-

здание любого такого произведения осуществляется по воле пользователя, ведь 

именно он задает параметры такого «творчества». Технология искусственного ин-

теллекта лишь выполняет поставленную перед ним задачу, хотя и вносит явно вы-

раженный элемент новизны и уникальность в создаваемый продукт. 
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Признание творческого результата, полученного с помощью искусственного 

интеллекта, результатом интеллектуальной деятельности становится конструк-

тивным шагом на пути внесения ясности в правовой режим авторско-правовой 

охраны этих результатов. Появление творческих результатов, созданных искус-

ственным интеллектом, в перечне охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (ст. 1225 ГК РФ) позволит обозначить, что автором таких резуль-

татов должен быть признан собственник искусственного интеллекта. 

Собственник технологии искусственного интеллекта имеет законные права 

на распоряжение своей интеллектуальной собственностью, что включает, в 

частности, возможность предоставления лицензий на использование данной 

технологии третьим лицам. В современных условиях, когда искусственный ин-

теллект активно применяется в различных сферах деятельности, от искусства 

до науки, необходимо понимать, что права на созданные произведения могут 

зависеть от условий договора между собственником и пользователем. На осно-

вании новых договорных конструкций в будущем можно будет передавать пра-

ва на созданные искусственным интеллектом произведения. 

Например, когда третьи лица используют искусственный интеллект с раз-

решения его собственника для создания новых произведений, то авторские пра-

ва на эти произведения могут принадлежать этим лицам, если такие условия 

предварительно оговорены в соответствующем договоре. В противном случае 

созданные произведения продолжат оставаться собственностью разработчика 

искусственного интеллекта. Поиск подходящей договорной конструкции пере-

дачи прав на результаты деятельности искусственного интеллекта пока нахо-

дится в зачаточном состоянии. В результате заключения таких договоров меж-

ду собственником искусственного интеллекта и третьими лицами последние 

смогут правомерно распоряжаться сгенерированными произведениями. Таким 

образом, и собственник, и пользователи смогут максимально эффективно нахо-

дить применение потенциала искусственного интеллекта, соблюдая при этом 

все необходимые юридические формальности. 

Подводя итоги, следует отметить заметное отставание системы российского 

права от реалий научно-технологического прогресса (аналогичная картина, впро-

чем, наблюдается и во многих зарубежных юрисдикциях). Едва ли можно при-

знать конструктивным направлением революционные сдвиги в развитии авторско-

правовой охраны произведений, созданных искусственным интеллектом, когда 

речь заходит, например, о признании правосубъектности искусственного интел-
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лекта. Необходимо предложить дальнейшее развитие доктрины авторского права, 

которое должно основываться на признании только человека создателем того или 

иного художественного произведения. Однако это не исключает необходимости 

расширения договорных конструкций, которые могут быть использованы при 

охране произведений, сгенерированных искусственным интеллектом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные аспекты квалификации умыш-

ленных преступлений, совершенных с публичной демонстрацией. В частности, обра-

щается внимание на затруднения в понимании «публичной демонстрации»; образуют 

ли ее исключительно трансляция в режиме «онлайн» или же и иные действия, 
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например, пересылка видеофайла в мессенджерах для дальнейшего просмотра полу-

чателем в режиме «офлайн»; как следует квалифицировать публичную демонстра-

цию не процесса совершения преступления, а его результата. Акцентируется внима-

ние на сложности определения степени общественной опасности таких преступле-

ний, влияющих на данный процесс критериев оценки. 

Ключевые слова: публичная демонстрация преступления, информационно-

телекоммуникационные сети, треш-стримы 

 

Федеральным законом от 08.08.2024 № 218-ФЗ [1] статья 63 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее — УК РФ) дополнена таким отягчающим 

обстоятельством, как «совершение умышленного преступления с публичной 

демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информа-

ционно-телекоммуникационных сетях (включая сеть “Интернет”)» [2]. Кроме 

того, аналогичным квалифицирующим признаком дополнен ряд статей Осо-

бенной части УК РФ — ст. 105 «Убийство», ст. 111 «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью», ст. 126 «Похищение человека» [2] и др. 

Следует отметить, что такой квалифицирующий признак не стал принципи-

альной новеллой уголовного законодательства, так как еще в 2017 году на фоне 

вызвавших большой общественный резонанс многочисленных так называемых 

«треш-стримов» с издевательствами над животными статья 245 УК РФ «Жесто-

кое обращение с животными» была дополнена квалифицированным составом с 

признаком «совершенное с публичной демонстрацией, в том числе в средствах 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть Интернет) [3]. В 2024 году данный признак был системно вклю-

чен в Особенную часть УК РФ, кроме того, им дополнен перечень обстоятель-

ств, отягчающих наказание (соответственно, для тех деяний, в которых этот 

признак не предусмотрен в качестве квалифицирующего) [1]. 

В Пояснительной записке к законопроекту № 218 отмечалось, что треш-

стримы, помимо прочего, опасны тем, что вводят данное преступное поведение 

в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц. Крайне ча-

сто потребителями такого контента выступают подростки, то есть лица с еще не 

до конца сформированной нравственно-психологической сферой и социально-

правовой позицией, и треш-стримы выступают фактором, который может 

сформировать у несовершеннолетних понимание криминальных деяний как не-

кой «нормы» [4]. Условно говоря, когда подросток смотрит трансляцию пре-
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ступления на интернет-ресурсе с миллионами подписчиков, наблюдает поло-

жительную реакцию множества зрителей (выраженную в символах, словесных 

комментариях и др.), у него возникает ощущение допустимости и даже одобря-

емости демонстрируемых действий. В конечном итоге все это может привести к 

тому, что подросток начнет подражать «стримеру» и уже сам совершит анало-

гичное преступление. 

Повышенная общественная опасность таких преступлений очевидна: совре-

менные информационно-телекоммуникационные сети позволяют практически 

бесконтрольно и крайне оперативно создавать, хранить информацию, распро-

странять ее, в том числе делая ее доступной для неограниченного круга случай-

ных пользователей. Так называемые «треш-стримы» давно превратились в 

средство получения дохода. При этом, как отмечают исследователи, «треш-

блоггеры» сформировали в России относительно новое криминальное явление, 

в рамках которого преступление рассматривается не как самоцель, а как своего 

рода «сюжет» или «сценарий», посредством которого «блоггер» создает анти-

социальный информационный продукт, привлекающий внимание пользовате-

лей сети Интернет. Безусловно, особняком в данном случае стоит вопрос, по-

чему пользователей сети привлекают такие трансляции: очевидны глобальные 

проблемы общесоциального воспитания (если рассматривать «треш-стримы» 

как средство получения дохода, то, как и любой иной вид «бизнеса», такие 

стримы существуют лишь потому, что на их контент существует устойчивый 

спрос), и важнейшая задача уголовного права — предупреждать публичную 

демонстрацию преступлений посредством ужесточения ответственности за та-

кие деяния, что одновременно будет действенным инструментом общесоциаль-

ного воспитания [5, с. 151]. 

Следует отметить, что отдельной статистики по преступлениям, связанным 

с их публичной демонстрацией в сети «Интернет», до настоящего времени не 

велось в связи с отсутствием соответствующих уголовно-правовых норм. Но 

даже такой показатель, как динамика преступлений, предусмотренных п. «г» 

части 2 ст. 245 УК РФ (публично-демонстрируемое жестокое обращение с жи-

вотными), показывает рост за период 2019–2023 гг. на 148,7 % — с 355 до 528 

преступлений [6], явно свидетельствуя о том, что «треш-стримы» представляют 

собой крайне актуальную социально-правовую проблему. 
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Переходя к анализу признаков умышленных преступлений, совершаемых с 

публичной демонстрацией, следует в первую очередь обратиться к базовым по-

нятиям. Так, под «информационно-телекоммуникационными сетями» в ст. 2 Фе-

дерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [7] понимаются технологические системы, предназначенные для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с ис-

пользованием средств вычислительной техники. Среди таких сетей выделяют 

глобальные (сеть Интернет) и локальные, например, внутренние компьютерные 

сети какой-либо организации. Под средством массовой информации Законом РФ 

«О СМИ» понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телека-

нал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохрони-

кальная программа, иная форма периодического распространения массовой ин-

формации под постоянным наименованием (названием) [8]. 

Следует отметить затруднения в понимании категории «публичная демон-

страция». Так, например, образует ли ее исключительно трансляция в режиме 

«онлайн» заранее определенному («подписчикам» интернет-ресурса) или не-

определенному кругу лиц посредством размещения треш-контента на открытом 

информационном ресурсе, когда в зависимости от множества обстоятельств 

контент просматривается множеством лиц или, наоборот, не просматривается 

никем; входят ли в «публичную демонстрацию» иные действия, например, пе-

ресылка видеофайла в мессенджерах для дальнейшего просмотра конкретным 

получателем в режиме «офлайн». Очевидно, что в ст. 63 УК РФ либо в одной из 

статей Особенной части УК РФ, куда включен исследуемый квалифицирующий 

признак, требовалось (например, в примечании) раскрыть дефиницию «пуб-

личной демонстрации преступления», распространив действие данного приме-

чания на весь Уголовный кодекс. При этом понятие «публичной демонстрации» 

отчасти раскрыто в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 

№ 37 [9]. Оно является достаточно узким, поскольку использовано исключи-

тельно в отношении преступлений, связанных с незаконным оборотом порно-

графической продукции, однако его можно использовать и для конструирова-

ния общего понятия «публичной демонстрации», под которой в таком случае 

следует понимать открытый показ процесса совершения преступления на лю-

бой его стадии или наступивших преступных последствий (тела жертвы и т. д.) 

либо предоставление неограниченному числу лиц возможности просмотра ма-
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териалов, на которых запечатлен процесс совершения преступления или его ре-

зультаты. Как «публичная демонстрация» подлежат квалификации действия, 

совершенные в прямом эфире (в частности, на сайтах, позволяющих пользова-

телям производить потоковое вещание, — стриминговых сервисах), а также со-

стоящие в размещении запрещенной законом информации (материалов, сведе-

ний) на личных страницах и на страницах групп пользователей (в социальных 

сетях или на интернет-страницах). 

Говоря о степени общественной опасности публично-демонстрируемых 

преступлений, следует обращать внимание на такой признак, как количество 

постоянных зрителей («подписчиков») информационного ресурса. Иными сло-

вами, очевидно, что публичная демонстрация преступления на ресурсе с мил-

лионами подписчиков причиняет социальным отношениям намного больший 

вред, чем если такая демонстрация осуществляется на ресурсе с небольшим ко-

личеством подписчиков. Вместе с тем, какая-либо дифференциация на уровне 

закона в зависимости от данных обстоятельств вряд ли целесообразна — реали-

зовывать принцип справедливости наказания по объему преступных послед-

ствий необходимо на правоприменительном уровне. Представляется, что Пле-

нуму Верховного Суда РФ целесообразно разработать и принять соответству-

ющее постановление, которое бы должным образом ориентировало суды при 

рассмотрении дел о публично-демонстрируемых преступлениях. В частности, в 

таком постановлении следовало бы указать, что при определении вида и разме-

ра наказания в пределах предусмотренной санкции судам в обязательном по-

рядке необходимо учитывать постоянную аудиторию (количество подписчи-

ков) ресурса, на котором велся «треш-стрим». Кроме того, в данном постанов-

лении требуется регламентировать вопросы ответственности администраторов 

или владельцев подресурсов, на которых публично демонстрируется преступ-

ление, например, если гражданин создает в социальной сети группу (сообще-

ство), пользователи которых размещают материалы с публично-демонстри- 

руемым преступлением. В случае, если размещение таких материалов осу-

ществлялось с согласия или ведома администратора (владельца), он должен 

нести ответственность как пособник. 

В целом можно заключить, что Федеральный закон № 218-ФЗ поставил перед 

правоведами множество вопросов, требующих разрешения, в том числе в части 

определения перспектив расширения использования в Особенной части УК РФ 
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исследуемого квалифицирующего признака. Таковой включен только в десять 

составов преступлений против личности; для остальных деяний, которые могут 

быть также совершены с публичной демонстрацией, предусмотрена возможность 

учета данного обстоятельства как отягчающего ответственность, хотя очевидно, 

что, например, публичная демонстрация преступлений против общественной 

безопасности явно повышает их общественную опасность, и адекватной реакци-

ей законодателя было бы изменение категории преступления на более тяжкую 

посредством введения соответствующего квалифицированного состава. 

*** 
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Аннотация. В данном исследовании осуществляется углубленный анализ понятия 

«несовершеннолетний» в рамках уголовного законодательства Российской Федера-

ции. Обращается внимание на существующие виды наказаний для несовершеннолет-

них правонарушителей, включая штрафы, ограничение прав, а также обязательные 

работы и исправительные меры. В статье также освещаются проблемы и недо-

статки, связанные с применением данных мер. Проанализированы предложения по 

внесению изменений в законодательство с целью повышения эффективности уголов-

ной юстиции в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовное наказание, виды, назначение 

наказания, штраф, обязательные работы, исправительные работы, лишение права 

заниматься определенной деятельностью 

 

Чтобы разобраться в динамике правонарушений среди молодежи, необхо-

димо вникнуть в мотивы, подталкивающие их к преступлениям. В этом контек-

сте выделяются не только сложные материальные условия жизни (неполные 

семьи, плохая компания), но и психологические особенности подростков. Под-

ростковый период — это поиск своего места в обществе, стремление к приня-

тию и признанию. Однако некоторые, к сожалению, выбирают путь криминала, 

стремясь утвердиться в своих кругах, что представляет собой серьезную соци-

альную проблему. 

Согласно действующему законодательству, а именно статье 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), к несовершеннолетним пра-
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вонарушителям относят лиц в возрасте от 14 до 18 лет, когда они совершают 

преступления. Особенно важно выделить, что согласно законодательной базе 

несовершеннолетние лица не подлежат уголовному наказанию до достижения 

14-летнего возраста. Данная норма отражает стремление защитить несформи-

рованную личность от негативного влияния осуждения и учет ее правосозна-

ния, что является неотъемлемой составляющей правового обеспечения [1]. 

Обеспечение защиты прав несовершеннолетних, совершивших правонару-

шения, выступает в числе первоочередных задач правовой системы. Специали-

сты в области ювенальной юстиции, такие как С. А. Исаков и Д. М. Абду- 

разаков, подчеркивают необходимость применения к данной категории право-

нарушителей наказаний, исходя из принципов индивидуализации и социальной 

справедливости. В этих условиях важно учитывать не только тяжесть преступ-

ления, но и возраст и уровень психологического развития подростка. Защита 

прав несовершеннолетних правонарушителей подразумевает применение таких 

мер, которые не только пресекают правонарушения, но и способствуют их пре-

дупреждению [3, с. 51]. 

Согласно статье 88 Уголовного кодекса РФ [1] для несовершеннолетних 

предусмотрены особые виды уголовного наказания, которые отличаются от тех, 

что применяются к взрослым. К ним относятся: штраф, лишение права зани-

маться определенной деятельностью, лишение свободы на определенный срок, 

ограничение свободы, исправительные и обязательные работы. Важно отме-

тить, что к подросткам не применяются наиболее строгие меры наказания, та-

кие как пожизненное лишение свободы; исключительные меры, такие как ли-

шение воинских званий, ограничения в служебной деятельности и другие. 

Судьи, рассматривая дела о правонарушениях, совершаемых несовершеннолет-

ними, должны принимать решение о назначении наказания, исходя из индиви-

дуальных особенностей несовершеннолетнего правонарушителя, с учетом его 

психологии, характеристик и обстоятельств совершенного правонарушения. 

С каждым видом наказания связаны специфические правила и условия ис-

полнения. Уникальность подхода к несовершеннолетним правонарушителям 

заключается не только в снижении сроков и масштабов уголовной ответствен-

ности, но и в достаточно детальном учете индивидуальных особенностей каж-

дой личности. 
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Наказания в виде финансового взыскания касаются не только подростков с 

определенным источником дохода, но и тех, кто не имеет такового. Суд, в свою 

очередь, в соответствии со статьей 88 УК РФ имеет право налагать ответствен-

ность на родителей или законных представителей несовершеннолетнего с их 

согласия [1]. Но возникает вопрос: действительно ли такая мера эффективна? 

Если родители «покроют» финансовые обязательства, как это повлияет на спо-

собность подростка оценить случившееся? Вряд ли он сможет осознать значи-

мость своих действий, а в случае нового правонарушения они вновь помогут 

финансово. Таким образом, метод, по сути, не достигает своей цели — превен-

тивного воздействия и осознания ответственности за правонарушение. В ко-

нечном счете это может привести лишь к снижению своего статуса в глазах 

окружающих и к формальному осуждению родителями. «Наказание оказывает-

ся в значительной степени формальным, потеряв индивидуальность и легкость» 

[4, с. 12]. Исходя из вышеизложенного, настоятельно рекомендуется исключить 

из части 2 статьи 88 УК РФ [1] возможность применения штрафа. 

Не менее важной мерой является лишение права заниматься определенной де-

ятельностью. Эта мера направлена на ограничение доступа несовершеннолетнего 

к сферам, которые могут негативно повлиять на его развитие. Однако на практике 

такая мера крайне редка и малопривлекательна для судов. Например, за последние 

десять лет (с 2008 по 2018 гг.) данное наказание применялось дважды [5, с. 128]. 

Причиной этого является то, что молодые люди часто не осознают важность своих 

будущих профессиональных решений, и такая мера кажется им незначительной. 

Данное обстоятельство может привести к возникновению трудностей в будущем 

трудоустройстве. Поэтому ряд специалистов предлагает исключить эту меру из 

Уголовного кодекса для несовершеннолетних [6, с. 51]. Это решение имеет веские 

основания. Суды чаще склоняются к менее строгим мерам, следовательно, не по-

нимают серьезности наказания. Поэтому оптимизация законодательства предпо-

лагает исключение данной меры из перечня. 

Обсуждая типы наказаний для подростков, следует уделить внимание ис-

правительным и обязательным работам. По канонам УК РФ (статьи 49 и 50) [1] 

несоблюдение условий этих мер может привести к более строгим санкциям — 

лишению свободы. Однако следует отметить, что лишение свободы несовер-

шеннолетних — крайняя мера, имеющая свои недостатки и ограничения, о чем 

уже упоминалось [7, с. 13]. В связи с этим необходимо стремиться к альтерна-

тивам, которые могли бы заменить лишение свободы, например ограничение 
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свободы. Этот вид наказания предполагает соблюдение строгих правил. 

Например, несовершеннолетний будет обязан оставаться в пределах опреде-

ленного района, а также будет ограничен в общении с некоторыми людьми. Это 

может способствовать более эффективной реабилитации и уменьшить вероят-

ность рецидивов. 

При определении санкций для несовершеннолетних крайне важно учиты-

вать особенности их психоэмоционального развития. Целью наказания должно 

быть не унижение или запугивание, а помощь в осознании своих ошибок и их 

исправлении. Поэтому необходимо тщательно подбирать инструменты воздей-

ствия: они должны быть мягкими, но при этом настойчивыми. Поэтому не 

должно быть жестких рамок, например, временного ограничения свободы в 

изоляторе. Вместо этого можно использовать более гибкие меры — ограниче-

ние свободы передвижения или контактов. 

Некоторые эксперты указывают, что жесткие меры, такие как лишение сво-

боды, не всегда приводят к позитивным результатам в отношении подростков, 

поэтому альтернативные методы, возможно, будут более подходящими для 

этой возрастной группы [8, с. 3]. 

Основные рекомендации по улучшению системы наказания для несовер-

шеннолетних заключаются в следующем: сократить сроки лишения свободы, 

расширить перечень доступных альтернативных видов наказаний и повысить 

уровень контроля за их соблюдением. 

В данной связи резюмируем основные предложения: 

1. Законодательно установить запрет на применение взыскания с родителей 

или законных представителей несовершеннолетнего за невыплату штрафных 

санкций. 

2. Исключить из статьи 88 УК РФ возможность лишения прав на осуществ-

ление определенной профессиональной деятельности. 

3. Внести изменения в часть 3 и часть 4 статьи 88 УК РФ, дополнив их оп-

цией замены обязательных и исправительных работ на ограничение свободы, 

если подросток неоднократно уклоняется от исполнения наказания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нормативная основа и судебная прак-

тика о наследовании доли (акции) в акционерном обществе. Анализируются поня-

тия доли (акции) и корпоративных наследуемых прав. В ходе анализа действующего 

законодательства и судебной практики выявлены пробелы в регулировании процес-

сов наследственного правопреемства доли (акции) наследниками. Предложены ва-

рианты законодательного усовершенствования института наследования корпора-

тивных прав. 
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Изучение явлений, связанных с отчуждением долей, акций в хозяйственных 

обществах, приобретает все большую популярность среди ученых-цивилистов. 

Это связано, во-первых, с тем, что такие организационно-правовые формы ве-

дения приносящей доход деятельности, как общество с ограниченной ответ-

ственностью и акционерные общества (далее по тексту — Общество), являются 

одними из самых популярных на отечественном рынке. Неслучайно исследова-

тели называют эти организационно-правовые формы «монопольными» [1, 

с. 63]. Поэтому явления, связанные с долями, находятся под пристальным вни-

манием ученых, практикующих юристов и экономистов. Влияние сделок, со-

вершенных с долями или акциями, на экономический рынок велико, следова-

тельно, все участники гражданских правоотношений в той или иной мере зави-

симы от процессов, происходящих на рынке. Во-вторых, пристальное внимание 

к происходящим в хозяйственных обществах процессам, в частности к отчуж-

дению долей, связано с тем, что наличествует противоречивая судебная прак-

тика, показывающая, насколько разные решения принимают суды, опираясь на 

одни и те же нормативные правовые акты. 

В частности, такой процесс, как отчуждение долей в ходе наследования, вы-

зывает повышенный интерес и озабоченность юристов, сталкивающихся с ним 

на практике и задающих вопросы, на которые невозможно найти ответы в дей-

ствующем законодательстве [2]. Ведь данная процедура затрагивает не только 

интересы наследников, «которые могут по-разному относиться к идее продол-

жения дела наследодателя, но и его бизнес-партнеров, кредиторов, а также ра-

ботников соответствующих организаций, нормальное функционирование кото-

рых может быть существенно затруднено» [3, с. 52]. 

И здесь одним из существенных вопросов наследственных правоотноше-

ний во всех хозяйственных обществах выступает следующий: является ли 

наследование доли (акции как доли) наследованием корпоративных прав 

наследника? Проблема возможности перехода личных имущественных прав и 

обязанностей, от которых напрямую зависит эффективное функционирование 

юридического лица, от наследодателя к наследнику обсуждается давно в 

научной среде. От объема компетенций, полученных наследником, от четкой 

законодательной регуляции наследования имущественных и личных неиму-
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щественных прав и обязанностей зависит успешность и эффективность граж-

данского оборота в государстве в целом, ведь рыночная экономика — это по-

стоянный «сделкооборот», в том числе те или иные действия участников кор-

поративных организаций, как, например, согласование крупной сделки или 

избрание исполнительного органа общества. 

Так, при наследовании акций существует проблема в моменте, когда 

наследник становится таковым. Согласно п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — ГК РФ) принятое наследство признается при-

надлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени 

его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации 

права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 

государственной регистрации [4]. 

Однако в п 1. ст. 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» четко 

прописано, что сами права на эмиссионную ценную бумагу (в данном случае на 

акцию) переходят к приобретателю: 

1) в случае учета прав на ценные бумаги в реестре — с даты внесения при-

ходной записи по лицевому счету приобретателя; 

2) в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии — с даты внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя [5]. 

Здесь законодатель подчеркивает особую правовую природу акций, уста-

навливая в разных федеральных законах порядок перехода права на данную 

ценную бумагу. 

Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что суды не все-

гда принимают во внимание положение о внесении записи в реестр акций как 

обязательный атрибут перехода права на них. Рассмотрим это на примере по-

становления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.06.2020 по 

делу № А53-35233/2019, в котором суд указывает, что наследник является тако-

вым в силу прямого указания закона, а также участником акционерного обще-

ства (п. 3 ст. 1176 ГК РФ) вне зависимости от внесения соответствующей запи-

си в реестр акционеров данного Общества. А, значит, наследник обладает всеми 

корпоративными правами [6]. 

Тем не менее в аналогичной ситуации другой суд специально подчеркнул, 

что сам по себе статус наследника не дает корпоративных прав без соответ-

ствующей записи в реестре. Суд исходил из того, что «истцы не вправе осу-
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ществлять конкретные имущественные и неимущественные права, удостове-

ренные акциями Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акцио-

неров, получать документы и информацию о деятельности Общества и т. д., ес-

ли запись о них как об акционерах Общества отсутствует в реестре владельцев 

ценных бумаг Общества» [7]. Апелляционная инстанция по данному делу ука-

зала, что «суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что истцы мо-

гут обладать правом на акции Общества, которые входят в состав наследствен-

ного имущества, однако не обладают корпоративными правами, удостоверен-

ными такими акциями, до того времени, как будет внесена приходная запись по 

счету депо или лицевому счету в системе ведения реестра акций Общества» [7]. 

В таких ситуациях как раз и возникает противоречие между наследованием са-

мого права участника Общества и наследованием акции как имущества. 

Интересной видится проблема о возможном наследовании доли дробной ак-

ции, где также встает вопрос о природе акции как праве (корпоративном) и как 

доли (имущественном). 

Так, в Решении от 18.09.2019 по делу № А62-2759/2019 суд, рассуждая о де-

лении акции, приходит к следующим выводам: акция как ценная бумага пред-

полагает, что ее существование определяется исходя из записей по лицевому 

счету (исходя из специфики бездокументарной акции невозможно владеть ею 

как существующей в осязаемой форме вещью в виде физического обладания). 

Именно акция в целом (а не доля в праве на нее) предоставляет совокупность 

прав акционеру. Соответственно, при долевой собственности на акции осу-

ществление вытекающих из них прав возможно только по согласию всех соб-

ственников, в связи с чем предполагается открытие лицевого счета владельца 

ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги 

(так как акция не подлежит дроблению, за исключением строго определенных 

законом случаев, например в силу п. 3 ст. 25 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах»). Кроме того, приобретение при наследовании по закону ¼ 

доли в праве на акции не означает поступление в собственность наследника 

конкретного количества акций (или дробной акции) [8]. 

Само понятие «наследование доли» для Обществ имеет двойственную при-

роду. Употребление двойного понятия доли (акции) в судебной практике и док-

трине указывает на нечеткое его понимание — какой именно объем прав насле-

дуется в данном случае. 
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Таким образом, в действующем законодательстве Российской Федерации 

необходимо урегулировать процесс наследования долей в Обществах, устраняя 

существующие пробелы, чтобы всем участникам экономического оборота было 

доступно понимание правовой природы наследования и возможность участво-

вать в данных правоотношениях. 

Видится, следует провести разграничение между наследуемыми вещными и 

корпоративными правами. Необходимо четко разделить два понятия — полу-

чения статуса участника Общества и приобретения прав на участие в Обществе. 

Это нужно сделать для того, чтобы придать правовым отношениям, касающим-

ся наследования акций, исключительный и важный «оттенок» для участников и 

для третьих лиц. 

Итак, из главы 65 ГК РФ «Наследование отдельных видов имущества» сле-

дует выделить отдельную главу 66 «Наследование отдельных видов прав», куда 

переместить положения закона, касающиеся наследования прав, связанных с 

участием в корпоративных организациях, а именно статью 1176, посвященную 

наследованию прав в хозяйственных обществах и товариществах, производ-

ственных кооперативах, и статью 1177 о наследовании прав в потребительском 

кооперативе. Настоящие названия данных статей сами за себя говорят о пред-

мете правоотношений — о праве, а не об имуществе. 

Кроме того, в п. 3 ст. 1176 ГК РФ необходимо включить понятия, подчеркива-

ющие, что получение статуса участника акционерного Общества и получение 

права на участие в Обществе не являются одномоментным и тождественным дей-

ствием. В частности, рассматриваемый пункт следует дополнить предложением 

следующего содержания: «Переход права на участие в акционерном обществе 

происходит при регистрации акций». И вот именно с момента такой регистрации 

акций наследник начинает обладать всей полнотой корпоративных прав. Исходя 

из такой логики, чтобы субъективное право при принятии наследства было пол-

ным, нужно, чтобы наследник получал право на управление Обществом. 

В завершение следует подчеркнуть единую правовую природу понятий «до-

ля» и «акция» в отношении наследования в Обществе. Для того, чтобы устранить 

путаницу в юридической терминологии, предлагается последнее предложение п. 

3 ст. 1176 ГК РФ дополнить термином «доли в акционерном обществе», изложив 

его в следующей редакции: «Наследники, к которым перешли эти акции (доли в 

акционерном обществе), становятся участниками акционерного общества». 
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Аннотация. В статье проводится анализ отдельных аспектов государственной 

политики Российской Федерации в отношении защиты прав и законных интересов со-

отечественников за рубежом (в пределах стран-членов СНГ). Отмечаются имеющие 

место пробелы и коллизии в законодательстве, акцентируется внимание на страте-
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гическом характере нормативной правовой основы внешней политики государства в 

области защиты соотечественников. Делается вывод о необходимости дальнейшего 

теоретического и правоприменительного совершенствования механизмов защиты 

прав россиян, проживающих как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. 

Ключевые слова: соотечественники, защита прав и законных интересов, госу-

дарственная политика, концепция, правовые механизмы 

 

Необходимость пристального внимания и серьезного отношения к судьбам 

россиян, проживающих за пределами Российской Федерации (далее — РФ), 

обусловлена как объективными факторами сегодняшнего дня, так и долгосроч-

ными стратегическими национальными внешнеполитическими интересами 

России. Как отмечает В. П. Михайлов, несмотря на тот факт, что большинство 

стран ближнего зарубежья являются участницами мировых конвенций по защи-

те прав человека, предполагающих международное сотрудничество в данной 

сфере, дискриминация наших соотечественников по социально-экономической, 

культурно-языковой и политической линии продолжается. Препятствия возни-

кают при ведении бизнеса, судебных разбирательствах, при устройстве на ра-

боту и даже в реализации права говорить на родном языке [1, с. 10–12]. 

На сегодняшний день в России действует Комплексный план основных ме-

роприятий по реализации государственной политики РФ в отношении соотече-

ственников, проживающих за рубежом, на 2024–2026 годы, согласно положе-

ниям которого основными задачами партнерского взаимодействия с соотече-

ственниками является их консолидация, сохранение общероссийской культур-

ной идентичности, обеспечение правовой защиты и поддержка социально не-

защищенных категорий соотечественников [2]. Однако, несмотря на внуши-

тельный перечень мероприятий и действие аналогичных Комплексных планов в 

последние годы, ситуация по-прежнему остается обостренной: рост национали-

стических настроений, шовинизма и неприязни остается существенной пробле-

мой для россиян из ближнего зарубежья, что подтверждают последние сведе-

ния информационных агентств [3]. В этой связи тема исследования представля-

ется достаточно актуальной. 

Правовые основы взаимодействия Российской Федерации с соотечественни-

ками определены в ряде «отправных» нормативных правовых актов, среди кото-

рых: Конституция Российской Федерации [4], Федеральный закон «О граждан-

стве Российской Федерации» [5], Федеральный закон «О государственной поли-
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тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» [6], 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» [7] и др.; а также рядом международных договоров и Указов Прези-

дента РФ. В условиях действия существенного количества нормативных право-

вых актов четкость и определенность в направлении внешней политики РФ по 

защите соотечественников за рубежом по-прежнему оставляет желать лучшего. 

Например, законодательство содержит несколько определений понятия «сооте-

чественники», к которым относит несколько категорий лиц. В одном ряду упо-

минаются граждане, пользующиеся защитой своего государства в соответствии с 

международным правом, а также лица, не входящие в правовое поле России. 

Данное обстоятельство вызвало определенные дискуссии и серьезное неприятие 

ряда положений среди профессионального сообщества еще в момент принятия 

закона. Первопричины широкого толкования термина «соотечественники» осно-

вываются на многонациональном и многоконфессиональном характере россий-

ского государства. Тем не менее имеет место двойственная позиция: получение 

поддержки со стороны объединений по защите прав русских в ближнем зарубе-

жье и избежание лишнего вмешательства со стороны международного сообще-

ства, в том числе в аспекте ответственности [8, с. 7–8]. 

В свете последних существенных демографических проблем, вся серьез-

ность которых стала просматриваться еще с начала 2000-х годов, был принят 

ряд государственных мер по обеспечению добровольного переселения соотече-

ственников на территорию Российской Федерации, о чем гласили указы Прези-

дента РФ от 22.06.2006 [9] и от 14.09.2012 [10]. Обозначенные в указах про-

граммные установления исходят не только из принципов добровольности уча-

стия в программе переселения, но также основываются на финансовой обеспе-

ченности мероприятий из государственного бюджета, адресности государ-

ственных гарантий и мер социальной поддержки максимально широкому кругу 

субъектов, которые могут принять участие в такой программе. 

Итоги первого этапа реализации программы показали определенные резуль-

таты. Так, с 2007 по 2012 год в Россию прибыло более 135 тысяч переселенцев, 

большинство из которых — из стран СНГ [11, с. 233]. В данной области реали-

зации государственной политики по поддержке соотечественников, таким обра-

зом, наблюдается определенный успех, что отвечает национальным интересам 

России и, в условиях упрощенного порядка получения гражданства, создает 
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благоприятные условия для переселения соотечественников на Родину [12, 

с. 912–914]. Однако, как отмечает Э. Ф. Айдынбеков, на последующих этапах 

реализации программы возник ряд существенных проблем в ходе обеспечения 

прав и свобод соотечественников. По предварительным прогнозам число 

участников должно было составить более полутора миллионов человек, в то 

время как к 2017 году в ней приняли участие только 911 тысяч человек. Тяжело 

разрешались проблемы с жильем — лишь 10 % участников программы получи-

ли собственные квартиры, в то время как остальные либо проживали в центрах 

временного размещения, либо в съемном жилье [13, с. 73]. Возникали суще-

ственные проблемы с легализацией граждан, обусловленные отсутствием у них 

родственников или собственного жилья в пределах Российской Федерации, в 

результате чего имели место схемы коррупционного характера и новоприбыв-

шие граждане получали фиктивные документы на проживание [14, с. 51]. 

Государственная политика в сфере поддержки соотечественников в этой 

связи должна быть сосредоточена не только на совершенствовании норматив-

ной основы, но и на четком регулировании конкретных способов и действий по 

оказанию этой поддержки, особенно когда речь идет не об удаленной поддерж-

ке постоянно проживающих за рубежом соотечественников, будь то финанси-

рование или организация культурно-досуговых мероприятий, а о последова-

тельном правовом и фактическом сопровождении лиц при возвращении их на 

территорию Российской Федерации. То же самое можно сказать относительно 

некоммерческих и неправительственных организаций на территории иностран-

ных государств. Как пишет В. П. Михайлов, ситуация является крайне серьез-

ной во всех постсоветских государствах: в Узбекистане законом запрещено со-

здавать независимые организации, отчего русская диаспора вынуждена суще-

ствовать в рамках Русского культурного центра без возможности получения 

финансирования из России; в Туркмении на весь Ашхабад всего лишь одна 

русская школа, отсутствует продажа российских газет и журналов; аналогично 

— в Прибалтийском и ряде других регионов [1, с. 16]. Обсуждаемая проблема в 

этой связи носит комплексный, цивилизационный характер. 

Таким образом, проблема защиты прав и законных интересов соотечествен-

ников за рубежом остается крайне актуальной. В целях совершенствования пра-

вовых механизмов поддержки россиян, проживающих за границей, представля-

ется актуальным и своевременным не только дальнейшая научная и законода-
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тельная проработка проекта закона «О репатриации», но и разработка проекта 

межгосударственного соглашения в виде Конвенции между странами-членами 

СНГ, продолжение совершенствования и пересмотра положений действующего 

закона «О государственной политике в отношении соотечественников за рубе-

жом», а также увеличение степени государственного участия в создании фондов 

поддержки соотечественников. Необходимо в данном отношении понимать, что 

внешняя политика государства является комплексным отражением внутренней 

политики. Социальный характер государства подтверждается не только в отно-

шении граждан, находящихся на территории РФ непосредственно, но и тех, кто 

находится за пределами границ России. Для этого имеет смысл использовать и 

внедрять различные правовые механизмы взаимодействия, ибо для россиян за 

рубежом единственным гарантом их интересов остается Российское государство. 

Цивилизационное пространство России после распада СССР остается крупней-

шим во всей Евразии, и для создания комфортных условий проживания соотече-

ственников имеет смысл не только переселять их на территорию РФ, но и созда-

вать достойную среду, оказывать всемерную экономическую и культурную под-

держку, дабы создавать благоприятный образ России среди других государств и 

народов, повышать ее авторитет и культурное влияние. 
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Аннотация. В российском праве часто возникают вопросы относительно опре-

деления мелкой бытовой сделки. Простому обывателю, не владеющему специальны-

ми юридическими знаниями, сложно понять, что подпадает под понятие мелкой 

бытовой сделки. Вместе с тем и в судебной практике возникают трудности при 

разрешении дел, касающихся данного понятия. Автором выявлена проблема отсут-

ствия формулировки «мелкой бытовой сделки» в ст. 28 ГК РФ, что, в свою очередь, 

порождает трудности для понимания, а также для единообразия судебной практи-

ки; предложен способ ее решения. 

Ключевые слова: мелкая бытовая сделка, малолетний, денежные средства, из-

менения законодательства, Гражданский кодекс РФ, правоприменение 

 

Гражданско-правовой институт сделок играет важную роль в формирова-

нии, изменении и прекращении гражданских правоотношений. Процесс совер-

шенствования законодательных актов в данной области продолжается постоян-

но. В то же время одной из приоритетных задач Российской Федерации являет-

ся создание условий для успешного «роста» молодежи. В связи с этим регули-

рование гражданского законодательства, которое включает нормы, относящие-

ся к правам малолетних на участие в сделках, становится особенно актуальным. 

Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 

ГК РФ) сделки представляют собой действия физических и юридических лиц, 

цель которых — установить, изменить или прекратить гражданские права и 

обязанности. В ГК РФ также имеются нормы, касающиеся участия малолетних 

(лиц) в сделках. Например, статья 28 ГК РФ выделяет три типа сделок, которые 

могут реализовывать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет: 1) мелкие бытовые 

сделки; 2) сделки, связанные с безвозмездным получением выгоды, которые не 
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требуют нотариального заверения или государственной регистрации; 3) сделки, 

связанные с распоряжением средствами, предоставленными законным предста-

вителем для определенной цели [1]. Однако в Гражданском кодексе не уточняет-

ся, что подразумевается под «мелкой бытовой сделкой», и это создает проблемы 

для судов в аспекте интерпретации данной нормы. 

Автор провел анализ судебной практики в различных регионах, выявив ин-

тересные решения районных судов. В одном из случаев, когда малолетний при-

обрел мобильный телефон марки «Lenovo» в магазине, суд вынес решение о 

недействительности этой сделки. Основанием для такого решения стало то, что 

сделка не отвечает следующим критериям: 1) цена должна быть незначитель-

ной для ребенка; 2) сделка должна быть направлена на удовлетворение его лич-

ных и бытовых потребностей, таких как игрушки, книги, канцтовары и т. д. В 

другом случае, когда малолетний купил телефон «Samsung» на деньги, укра-

денные у его отца, суд пришел к выводу, что сделка действительна, поскольку 

истец не доказал, что сумма, уплаченная за телефон, была для него значимой 

[4]. Автор делает вывод, что при вынесении решений суды не опираются на 

нормы, закрепленные в Гражданском кодексе, а используют категории, которые 

могут иметь разные значения. Это подчеркивает необходимость четкого опре-

деления понятия мелкой бытовой сделки. 

Изначально автор считал, что адекватным решением проблемы будет указа-

ние фиксированной денежной суммы в критериях определения мелкой бытовой 

сделки. Однако, проведя анализ судебной практики и научной литературы, 

приходит к выводу, что такой подход неприемлем. Прежде всего, установление 

конкретной суммы не позволит учитывать уровень инфляции, который изменя-

ется со временем, особенно в условиях текущего экономического кризиса в 

России. Кроме того, фиксирование точной суммы мелкой бытовой сделки не 

учитывает различия в доходах и значимость этой суммы для разных семей. К 

примеру, если законопроектом будет установлена сумма мелкой бытовой сдел-

ки в 1 000 рублей, то для семьи с доходом 15 000 рублей эта сумма может быть 

значительной, тогда как для семьи с доходом в 300 000 рублей сумма в 1 000 

рублей вряд ли окажется весомой для бюджета. Следовательно, законодатель-

ное установление фиксированной суммы для мелкой бытовой сделки невоз-

можно по вышеизложенным причинам. 
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Автор предлагает обратить внимание на критерии, которые учитываются 

правоприменителями в судебной практике [5]. Первый критерий — сущност-

ный, подразумевающий, что сделка должна соответствовать личным нуждам 

несовершеннолетнего и его возрасту, а также уровню социальной, физической 

и духовной зрелости. По мнению автора, этот критерий является наиболее 

полным, так как в указанный период развития наблюдаются быстрые измене-

ния в потребностях и потребительских интересах. Он поможет оценить значи-

мость сделки, которую заключает малолетний, учитывая степень его зрелости. 

Второй критерий состоит в том, что стоимость сделки должна быть незначи-

тельной как для ребенка, так и для финансового состояния семьи. Он необхо-

дим для предотвращения сделок, которые могут привести к финансовым 

трудностям для семьи. Суд может запрашивать данные в налоговых органах и 

у работодателей о доходах семьи за последний год для определения их финан-

сового положения. 

Таким образом, при классификации сделки как мелкой бытовой стоит опи-

раться на два критерия: сущностный и стоимостный. С целью повышения эф-

фективности регулирования гражданских правоотношений с участием лиц в 

возрасте от 6 до 14 лет и обеспечения единства толкования норм автор предла-

гает внести изменения в пункт 2 статьи 28 Гражданского кодекса РФ и изло-

жить норму в следующей редакции: 

«2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоя-

тельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки, то есть сделки, направленные на удовлетворение 

личных потребностей, соответствующих возрасту, уровню социальной и ду-

ховной зрелости малолетнего, а также являющихся незначительными по сумме 

как для малолетнего, так и для финансового положения семьи; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требую-

щие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 

представителями или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения». 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема применения 

смертной казни в Российской Федерации. Автор анализирует современные тенден-

ции и общественное мнение по этому вопросу, юридические, этические и социальные 
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аспекты, связанные с данным видом наказания. Поднимаются вопросы, касающиеся 

неуместности применения смертной казни в России. 

Ключевые слова: смертная казнь, наказание, преступление, пожизненное за-

ключение 

 

Вопрос о применении смертной казни является спорным, дискуссионным в 

российской науке уголовного права. Несмотря на то, что фактически с 1996 го-

да смертная казнь не применяется ввиду моратория, Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации (далее — УК РФ) все же предусматривает смертную казнь как 

один из видов наказания [1]. 

Существует много позиций, касающихся восстановления института смерт-

ной казни как высшей меры наказания. К сторонникам применения данного ви-

да наказания в России, например, относится А. С. Сидоркин, который пишет: 

«Право на жизнь является основополагающим правом, без которого невозмож-

но осуществление других прав; ответной и справедливой реакцией на посяга-

тельство на это право является смертная казнь» [2, с. 32]. 

Однако, несмотря на доводы «за» смертную казнь, такие как снижение за-

трат на содержание тюрем за счет налогов, исключение рецидива преступле-

ния, сдерживание роста преступности, нами поддерживается противополож-

ная позиция. 

В качестве аргумента стоит упомянуть относительно недавний террори-

стический акт, произошедший в Красногорском «Крокус Сити Холле» 22 мар-

та 2024 года, который был организован одним из отделений международной 

террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Рос-

сии) — «Вилаят Хорасан». На сегодняшний момент все четверо непосред-

ственных исполнителей теракта содержатся под стражей [3]. В связи с данным 

событием вновь возник вопрос о целесообразности введения смертной казни, 

в том числе непосредственно к вышеуказанным преступникам. На наш взгляд, 

лишение жизни путем смертной казни в этом случае не позволит достигнуть 

главной цели уголовного наказания — восстановления социальной справедли-

вости [1]. Это объясняется тем, что в сравнении с нынешней высшей мерой 

наказания — пожизненным заключением — и условиями, в которых они будут 

содержаться, смертная казнь путем расстрела выглядит более мягким видом 

наказания: двухместные или одиночные камеры 4–6 кв. м., отсутствие какой-
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либо коммуникации, строгий контроль, отсутствие возможности сесть или 

лечь в камере до отбоя, сомнительные санитарные условия, скудное питание и 

т. д. Зачастую у таких заключенных обостряются хронические заболевания, 

ухудшается способность ориентации в пространстве, происходит депривация 

зрения и слуха, нередко проявляются психические отклонения. По данным 

ФСИН, в местах лишения свободы умирает около 2,5 тысячи человек в год, 

причем 80 % летальных исходов вызваны болезнями [4]. Большинство из 

осужденных к пожизненному заключению не проживают и половины отве-

денного срока ввиду условий их содержания. Можно сказать, что смертная 

казнь более гуманна, чем пожизненное заключение, так как пожизненное за-

ключение без права амнистии по сути тоже является «смертным приговором», 

но только «растянутым во времени» [5, с. 102]. 

Кроме того, стоит отталкиваться от того, что применение смертной казни, 

как можно ошибочно предположить, не является фактором, способным сдер-

жать преступность. Наоборот, под угрозой наказания преступник будет совер-

шать больше преступлений, например, путем убийства потенциальных свиде-

телей, потерпевших. Можно также полагать, что для террористов страх перед 

смертной казнью будет необоснованным, потому что их деятельность сама по 

себе предполагает риск смерти. 

Также в аргументах «против» можно выделить риск следственной и судеб-

ной ошибок. Один из ярких примеров — приговор к высшей мере наказания 

Александра Кравченко, обвиненного в убийствах, совершенных Андреем Чика-

тило [6]. Не исключены и в настоящее время ситуации, когда к невиновному в 

совершении преступления применяются различные меры наказания, что свиде-

тельствует о несовершенстве уголовно-правовой системы. В подтверждение 

этой позиции стоит упомянуть относительно недавно получившее огласку дело 

Сергея Михайлова, приговоренного к расстрелу за жестокое убийство несовер-

шеннолетней, которое он не совершал. Он оговорил себя под давлением, кото-

рое на него оказывали милиционеры. Сергей провел несколько лет в камере 

«смертников», но уже в 1996 году настоящий убийца был задержан. Выйти на 

свободу невиновному удалось только в 2001 году [7]. Примечательно, что ни-

кто так и не понес ответственность за ошибочный приговор к смертной казни. 

Таким образом, в настоящее время возможность применения смертной казни 



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

275 

ставится под большое сомнение, потому что действующая судебная система не 

достигла такого совершенства, которое бы позволяло правомерно применять 

данный вид наказания. 

Стоит упомянуть и тот факт, который сторонники смертной казни считают 

несправедливым и неоправданным: содержание преступников и исправитель-

ных учреждений в целом финансируется за счет налогообложения граждан. 

Экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко прокомментировал вопрос о тратах 

так: «Приблизительные непосредственные расходы федерального бюджета на 

содержание одного осужденного в месяц составляют в среднем 4800 рублей 

или 57,6 тысячи рублей в год» [8]. Расходы идут не только на питание и одеж-

ду, но и на медицинское обслуживание, коммунальные услуги, содержание 

кадрового состава. Если посчитать сумму, затрачиваемую на содержание одно-

го пожизненно осужденного (всего примерно 2 000 человек) в месяц граждана-

ми, работающими официально и являющимися налогоплательщиками (по ито-

гам 2023 года их число составило 71,9 млн человек), то выходит менее одной 

копейки, что существенно ниже, чем, например, в европейских странах. Также 

отметим, что оправдание убийства людей соображениями экономии не соответ-

ствует принципу гуманизма [9, с. 42]. 

Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что наказание в виде 

смертной казни не дает возможности осуществить еще одну цель уголовного 

наказания — исправления осужденного [1]. Конечно, в современных реалиях 

исправительная система имеет больше карательный характер, чем воспита-

тельный, однако каждый осужденный имеет право на осмысление содеянного 

и раскаяние. 

Подводя итог, стоит сказать, что на данном этапе развития общества приме-

нение смертной казни как вида уголовного наказания труднореализуемо, более 

того — оно недопустимо. Намного важнее направить ресурсы на искоренение 

причин возникновения преступности — социального неравенства, бедности, 

отсутствия образования, места жительства, криминогенной обстановки вокруг 

человека, особенно если речь идет о несовершеннолетнем, и т. д. С точки зре-

ния уголовного закона существует более гуманная по отношению к человече-

ской жизни и более справедливая с точки зрения общественного мнения аль-

тернатива — пожизненное лишение свободы. 
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ветственности. Выявлены основные проблемы, существующие в отечественной су-

дебной практике по данной категории дел. В качестве вывода автором признана 
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Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-

ных средств» (далее — Федеральный закон № 61-ФЗ) установлен приоритет 

государственного регулирования безопасности, качества и эффективности ле-

карственных средств (далее — ЛС) при их обращении [1]. Одним из средств 

обеспечения такой безопасности является установление юридической, в том 

числе административной ответственности за нарушение законодательно за-

крепленных требований к обращению ЛС. Довольно обширной является прак-

тика привлечения к административной ответственности за нарушение правил 

хранения ЛС. 

В целом дела о привлечении к административной ответственности за нару-

шение правил хранения ЛС возможно разделить на две категории: к первой ка-
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тегории относятся дела, возбуждаемые непосредственно по факту совершения 

административного правонарушения, ко второй — дела об оспаривании реше-

ния территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения (далее — ТО Росздравнадзора) о привлечении к административной 

ответственности. При этом в рамках рассмотрения дел первой категории субъ-

екты обычно привлекаются к административной ответственности за соверше-

ние административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — 

КоАП РФ) — осуществление предпринимательской деятельности с грубым 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разреше-

нием (лицензией), за исключением случаев, предусмотренных ч. 1.1 ст. 14.4.2 

КоАП РФ [2]. В рамках рассмотрения дел второй категории заявители, как пра-

вило, обжалуют привлечение к административной ответственности за соверше-

ние административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 Ко-

АП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических ре-

гламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответ-

ствующих технических регламентов обязательных требований к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение про-

дукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.ст. 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, ч. 2 ст. 11.21, ст.ст. 14.37, 

14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 КоАП РФ) [2]. 

Субъектами административных правонарушений становятся как аптечные, 

так и медицинские организации (например, решение Арбитражного суда (да-

лее — АС) г. Москвы от 28.02.2020 по делу №А40-291781/19-92-2299 [3], ре-

шение АС г. Москвы от 20.01.2020 по делу №А40-289696/19-72-2042 [4]). К са-

мым распространенным нарушениям правил хранения ЛС относятся нарушения 

при хранении термолабильных ЛС, непомещение ЛС с истекшим сроком год-

ности в карантинную зону, нарушение правил хранения ЛС, требующих защи-

ты от действия света (п.п. 32, 12, 24 Правил хранения лекарственных средств, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
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тия от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных 

средств», соответственно [5]). 

Интересно, что некоторые лица, привлекаемые к административной ответ-

ственности, при небольшом отклонении температуры хранения ЛС от установ-

ленных правил указывали на незначительность нарушения, утверждая, что ими 

были предприняты все надлежащие меры для соблюдения требований действу-

ющего законодательства. Обоснованным в данном контексте является решение 

АС Архангельской области от 12.03.2022 по делу № А05-1083/2022 [6]. Суд, от-

клоняя подобный аргумент, указал на то, что поскольку деятельность лицензиата 

связана с отпуском лекарственных препаратов населению, то при ее осуществле-

нии субъект данной деятельности обязан неукоснительно соблюдать установ-

ленные законодательством требования и условия. Не стал учитывать суд и довод 

о том, что благодаря специальной программе, которая позволяет отслеживать ЛС 

с истекающим сроком годности, отпуск ЛС, которое в нарушение правил храни-

лось вместе с другими ЛС и не было помещено в карантинную зону, был исклю-

чен. Позиция суда в данном случае подтверждает, что для признания нарушения 

правил хранения ЛС административным правонарушением вне зависимости от 

того, по какой статье КоАП оно квалифицируется, необязательно наступление 

каких-либо негативных последствий: противоправным считается сам факт нару-

шения установленных правил и требований к хранению ЛС. 

Как уже было указано ранее, при нарушении правил хранения лекарственных 

средств лицо привлекается к административной ответственности либо по ч. 4 ст. 

14.1 КоАП РФ, либо по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ [2]. В данной вариативности за-

ключается главная и наиболее ярко выраженная проблема, существующая на 

данный момент в судебной практике по таким делам. В качестве иллюстрации 

можно привести два судебных решения: решение АС Московской области от 

17.07.2020 по делу № А41-30226/2020 [7] и решение АС г. Москвы от 28.02.2020 

по делу № А40-291781/19-92-2299 [8]. Нарушения, допущенные лицами, которые 

были привлечены к административной ответственности (ООО «Д.-Ф.» и ООО 

«Б.» — фармацевтическая и медицинская организации, соответственно), были 

практически идентичными и в большей части заключались в нарушении темпе-

ратурного режима хранения ЛС с той лишь разницей, что в помещениях ООО 

«Б.», кроме того, не осуществлялся ежедневный учет параметров воздуха и не 

велся соответствующий журнал учета. Однако суд признал ООО «Д.-Ф.» винов-
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ным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 

ст. 14.1 КоАП РФ, а ООО «Б.» было привлечено к административной ответ-

ственности ТО Росздравнадзора по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (квалификацию впо-

следствии суд не изменял). Стоит отметить, что отсутствие единообразия и по-

следовательности при квалификации нарушений, допускаемых при хранении 

ЛС, в данный момент существует в практике не только судов первой инстанции, 

но и Верховного Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ): так, ВС РФ 

оставлял без изменения как решения о привлечении к административной ответ-

ственности за аналогичные нарушения по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (определение 

ВС РФ от 28.09.2016 № 306-АД16-11931) [9], так и решения по делам об оспари-

вании привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ (определение ВС РФ от 03.02.2016 № 305-АД15-18634) [10]. 

Отсутствие единообразного подхода в судебной практике к квалификации 

нарушений в рассматриваемой сфере увеличивает риск возникновения возмож-

ности слишком широкого усмотрения судов, что видится недопустимым, учи-

тывая, в том числе, тот факт, что санкции указанных статей для юридических 

лиц разнятся: санкция по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ предполагает наложение 

штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей, в то время как санкция по ч. 4 

ст. 14.1 КоАП РФ предполагает возможность не только наложения штрафа (в 

размере от ста до двухсот тысяч рублей), но и административного приостанов-

ления деятельности на срок до девяноста суток [2]. 

Подводя итог проведенному анализу, необходимо признать нарушения при 

хранении ЛС одной из самых распространенных категорий правонарушений в 

сфере обращения ЛС. Проанализированные дела обнаруживают однотипность 

допущенных нарушений. Главной проблемой и отличительной особенностью 

судебной практики по данной категории дел является неопределенность квали-

фикации подобных нарушений, приводящая к тому, что идентичные нарушения 

могут быть квалифицированы судами по разным статьям КоАП РФ, что, в свою 

очередь, влечет за собой различную степень ответственности. Данная неопре-

деленность осложняется тем, что сохраняется в решениях судов всех уровней 

— от судов первой инстанции до ВС РФ. Поэтому оптимальным решением 

данной проблемы представляется обозначение ВС РФ определенной позиции 

по данному вопросу в одном из постановлений Пленума или обзоре судебной 

практики с четким разграничением составов административных правонаруше-
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ний, предусмотренных ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, приме-

нительно к нарушениям при хранении ЛС. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общественные отношения в сфере об-

щественной нравственности, выступающие в роли объекта уголовно-правовой охра-

ны. Исследуются нормы уголовного права, регламентирующие преступления против 

общественной нравственности, а также научные труды, в которых рассматрива-

ется данная категория преступлений. Предлагается внесение дополнений в уголовное 

законодательство, а именно дополнение перечня объектов уголовно-правовой охраны 

общественной нравственностью, создание схожей главы в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации «Преступления против нравственности». 

Ключевые слова: нравственность, общественная нравственность, уголовно-

правовая охрана 

 

Нравственность затрагивает каждого человека, влияет на его сознание, по-

ведение, действия. В нашей жизни нравственность играет социальную роль и 

затрагивает все сферы жизнедеятельности. В части 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации (далее — Конституция РФ) отмечено, что права и сво-

боды человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства [1]. Конституция РФ ставит нравственность в один 

ряд с такими фундаментальными конституционными ценностями, как основы 

конституционного строя, здоровье, права и законные интересы других лиц, 

обеспечение обороны страны и безопасности государства [2, с. 9]. Конституция 

приравнивает нравственные ценности к фундаментальным конституционным 

принципам, подчеркивая их существенное влияние на законодательный про-
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цесс, в том числе в области уголовного права, где данные принципы находят 

более конкретное нормативное выражение. 

В главе 25 Уголовного кодекса России (далее — УК РФ) рассматриваются 

деяния, посягающие на благосостояние населения и духовные основы обще-

ства. Здесь особый акцент сделан на защите социальных связей, которые сохра-

няют здоровье граждан и поддерживают общественные моральные нормы. Та-

кие преступления представляют угрозу не только физическому, но и нрав-

ственному здоровью населения (общества) [3]. Тем не менее в статье 2 УК РФ, 

где описываются объекты уголовно-правовой охраны, понятие «общественная 

нравственность» не упоминается напрямую. В связи с этим возникает необхо-

димость анализа с целью понять, может ли общественная нравственность быть 

рассмотрена как ценность, которой предоставляется защита в рамках уголовно-

го законодательства, и имеет ли она статус «потенциальной жертвы» уголовно 

противоправных деяний. 

Стоит отметить, что понятие общественной нравственности является осно-

вополагающим для ряда положений Уголовного кодекса РФ, хотя конкретное 

определение часто остается недостаточно ясным в юридической литературе. 

Для более глубокого понимания термина «нравственность» полезно обратиться 

к авторитетным источникам, таким как толковый словарь Ожегова, где нрав-

ственность описывается как совокупность внутренних духовных качеств и эти-

ческих норм, которые определяют личные правила поведения. Дополнения к 

этому понятию вносят авторы в сфере этики и философии. К примеру, 

С. С. Киселев трактует нравственность как систему ценностей, опирающуюся 

на идеалы свободы, доброты и справедливости. А. М. Герасимов видит в ней 

учение о благе, укорененном в равноправии и свободе, тогда как Л. Е. Влади-

миров уделяет внимание пониманию и признанию значимости добра и справед-

ливости [4, с. 97]. 

Синтезируя различные мнения, можно прийти к следующему обобщению: 

нравственность — это комплекс внутренних убеждений и качеств личности, 

основанных на универсальных принципах морали, таких как добро, честность, 

справедливость и уважение к свободе. Эти аспекты выступают основой для 

формирования общепризнанных стандартов поведения, которые в совокупно-

сти составляют социально-этический фундамент общества. 
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Важно сказать, что содержание понятия «общественная нравственность» в 

контексте современного уголовно-правового дискурса порождает дискуссии 

среди специалистов, поскольку прямого ее определения в действующем зако-

нодательстве РФ не существует. Однако в научных работах данная категория 

часто предстает объектом уголовной охраны и рассматривается через призму 

охраняемых общественных отношений, норм и принципов. 

Исследователи уголовного права, такие как А. В. Мельниченко, подходят к 

определению этого понятия как к совокупности отношений, сформировавших 

в социуме определенные представления о чести, справедливости, долге, а так-

же критерии различения добра и зла. Е. В. Миллеров углубляет понимание, 

предписывая общественной нравственности защиту не только общепринятых 

норм поведения, но и универсальных ценностей, таких как достоинство и 

справедливость [5]. 

Учитывая анализ вышеприведенных мнений, можно предложить определить 

«общественную нравственность» как комплекс устоявшихся в обществе мораль-

ных принципов, которые направлены на регулирование поведения человека и 

поддержание гармоничного сосуществования в рамках социального порядка. 

Отталкиваясь от выраженных мнений, можно утверждать, что нравствен-

ность по своей сути принадлежит обществу и естественно включает в себя пуб-

личный аспект, что обусловливает недопустимость упоминания качества «об-

щественная» в категориальных описаниях. Эта точка зрения также разделяется 

исследователями Е. В. Миллеровым и Е. В. Безручко, которые подчеркивают 

органичность нравственной регуляции в общественной жизни [6, с. 127]. 

Пренебрежение законом, искажение моральных ценностей, поведение, 

включающее насилие, жестокость — все это несет в себе моральную анома-

лию в обществе. Уголовное право отражает те этические ориентиры, которые 

приняты в обществе. Преступление тем самым вызывает не только юридиче-

ские последствия, но и моральное осуждение со стороны общественности. В 

этой связи нормы в уголовном праве должны соответствовать моральным 

принципам, закреплять и защищать их. К тому же акты, противоречащие об-

щественной нравственности, подрывают обыденный порядок жизни, «напря-

гая» душевное благополучие членов общества. Эффект от таких посягательств 

может быть широк и может коснуться не только локальных сообществ, но и 

распространяться на большие территории, вплоть до целого микрорайона или 
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региона, как это может происходить в случаях разрушения памятников куль-

турного наследия. 

Подчеркнем, что защита главных социальных ценностей, включая права ин-

дивида, собственность, общественный порядок, природную среду и стабиль-

ность конституционного строительства Российской Федерации, выступает в ка-

честве основной задачи перед уголовным правом. Эти важнейшие аспекты 

представлены в моральных требованиях общества и часто тесно переплетаются 

с концепциями общественной нравственности, что порой делает затруднитель-

ным разграничение между общественной нравственностью как объекта пре-

ступления и нравственностью в целом. 

Представить подобную сложность можно на примере такого преступления, 

как убийство матерью своего новорожденного ребенка [3], которое уничтожает 

основное право младенца на жизнь. В контексте нравственности жизнь является 

высшей ценностью. Она важна как с биологической, так и с социальной точки 

зрения, иначе говоря, является актом биосоциального существования, начина-

ющегося с момента рождения и продолжающегося во взаимодействии с окру-

жающим миром. 

Уголовный кодекс Российской Федерации подчеркивает эту социальную 

важность, предоставляя жизни особую защиту и определяя юридическую от-

ветственность за ее прерывание [3]. Это подтверждает идею о том, что жизнь в 

своем изначальном и нравственном аспектах заслуживает преимущественного 

значения и, следовательно, подлежит защите уголовным законодательством, 

являясь его краеугольным камнем. 

Следовательно, в контексте совершенствования уголовного законодатель-

ства России возникает предложение о включении общественной нравственно-

сти в список защищаемых уголовным правом объектов, что потребует дополне-

ния статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На практике преступления, воздействующие на здоровье населения и обще-

ственную нравственность, уже распределены на две маркированные категории в 

соответствии с их непосредственным объектом. В это разделение входят пре-

ступления против здоровья людей (статьи 228–239 УК РФ) и непосредственно 

преступления против общественной нравственности (статьи 240–245 УК РФ) [3]. 

Также ряд ученых предлагает дальнейшее подразделение преступлений, 

угрожающих общественной нравственности, на подгруппы. В частности, клас-
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сификация Р. Р. Галиакбарова предлагает разделение на три основные группы: 

преступления против основных принципов половой морали; преступления, 

оскверняющие исторические и культурные памятники; преступления, наруша-

ющие нравственные нормы в сферах социальной памяти и гуманного отноше-

ния к животным [7]. 

Можно с уверенностью сказать, что дополнение УК РФ нормой, закрепля-

ющей общественную нравственность как объект уголовно-правовой охраны, 

законодательно подкрепит значимость этого аспекта в структуре правовой си-

стемы России и позволит более четко артикулировать и обосновывать меры за-

щиты нравственных основ общества от преступных посягательств. 

В рамках уточнения сфер общественной нравственности, подлежащих уго-

ловно-правовой защите, некоторые ученые представили более детализирован-

ную классификацию преступлений против общественной нравственности. Со-

гласно изысканиям таких экспертов, как Н. А. Андреева, А. В. Каташов, 

А. Н. Манджиева, М. А. Полоусова, эти преступления можно разделить на че-

тыре группы [7]: 

1. Преступления, затрагивающие здоровье населения и нравственные основы 

в области сексуальных отношений: вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 

УК РФ); организация проституции (ст. 241 УК РФ); получение сексуальных 

услуг от несовершеннолетних (ст. 240.1 УК РФ); распространение порнографи-

ческих материалов (ст. 242 УК РФ); изготовление и оборот материалов с изоб-

ражениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ); использование несовершен-

нолетних для порнографии (ст. 242.2 УК РФ). 

2. Преступления против общественной нравственности, затрагивающие со-

хранение культурных ценностей и исторической памяти: уничтожение и по-

вреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ); прочие преступле-

ния в этой же сфере (ст. 243.1, ст. 243.2, ст. 243.3 УК РФ). 

3. Преступления, нарушающие честь покойных и мир мест захоронений: 

надругательство над телами умерших или местами захоронения (ст. 244 УК РФ). 

4. Преступления, нарушающие нормы гуманного обращения с животными: 

жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

Эта детальная классификация представляет более ясную картину разнообра-

зия преступлений, затрагивающих общественную нравственность, и подчерки-
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вает необходимость их точного и четкого определения в законе для обеспече-

ния эффективной уголовной охраны данных социальных ценностей. 

Уточним, что в российском уголовном законодательстве деяния против здо-

ровья населения и против общественной нравственности объединены, что мо-

жет быть воспринято как не совсем корректное решение, поскольку каждое из 

этих преступлений нацелено на защиту своих уникальных социальных благ и 

имеет отличные друг от друга непосредственные объекты. Это различие четко 

прописано в законодательстве некоторых зарубежных стран, где общественная 

нравственность имеет свою отдельную главу, что позволяет более детально ре-

гулировать и защищать данные общественные отношения. 

Рассмотрим, к примеру, Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — 

УК РБ), структура которого имеет разделение на разделы и главы, аналогичное 

Российскому Уголовному кодексу. Преступления против общественного по-

рядка и нравственности в УК РБ вынесены в отдельный раздел XI. Это позволя-

ет отдельно адресовать и квалифицировать такие деяния, как хулиганство, же-

стокое обращение с животными, ложные сообщения об опасности, вандализм, 

пропаганда экстремизма, нарушение общественного порядка, суицидальная 

пропаганда, повреждение культурных ценностей, надругательство над могила-

ми и прочие, что представлено соответствующими статьями от 339 до 348 УК 

РБ [8]. Несомненно, такое деление позволяет более четко определять и приме-

нять правовые меры к различным видам преступлений, воспринимая каждое из 

них как уникальное нарушение социально значимых отношений. Возможно, 

рассмотрение и адаптация подобного подхода к уголовному законодательству 

Российской Федерации помогли бы повысить точность и эффективность уго-

ловно-правовой защиты. 

Предложение акцентировать внимание на уточненном разграничении пре-

ступлений против общественной нравственности, выделив их в отдельный раз-

дел Уголовного кодекса Российской Федерации, находит свое логическое обос-

нование в стремлении к большей юридической определенности и четкости. Та-

кой подход позволил бы более ясно обозначить объекты преступлений, соот-

ветствующие общественному порядку и общественной безопасности. 

Исходя из этого, предложение по обращению законодателя к данной прак-

тике и созданию в УК РФ схожего раздела — «Преступления против нрав-

ственности» — видится обоснованным и может поспособствовать повышению 



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

288 

эффективности уголовно-правовой борьбы с соответствующими нарушениями. 

В данный раздел должны быть включены те преступления, которые описывают-

ся как нарушения в сфере сексуальных отношений, вандализм, надругательство 

над историко-культурным наследием народа и негуманное отношение к живот-

ным. Такой раздел упорядочил бы нормы и внес ясность в понимание отноше-

ний, которые находятся под защитой уголовного законодательства. 

 

*** 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. 

2. Магадов, Ш. Р. Нравственность как конституционная ценность в Российской 

Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Ш. Р. Магадов. М., 2012. 26 с. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954 

4. Янина, И. Ю. Общественная нравственность в системе объектов уголовно-

правовой охраны: понятие и классификация / И. Ю. Янина // Судебная власть и уголов-

ный процесс. 2019. № 4. С. 96–101. URL: https://сyberleninka.ru/artiсle/n/obsсhestvennaya-

nravstvennost-v-sisteme-obektov-ugolovno-pravovoy-ohrany-ponyatie-i-klassifikatsiya/ (дата 

обращения: 02.11.2024). 

5. Шевченко, А. С Общественная нравственность как объект уголовно-правовой 

охраны / А. С. Шевченко // Проблемы экономики и юридической практики. 2009. № 4. 

С. 84–86. URL: https://сyberleninka.ru/artiсle/n/obsсhestvennaya-nravstvennost-kak-obekt-

ugolovno-pravovoy-ohrany-1/ (дата обращения: 02.11.2024). 

6. Миллеров, Е. В. Аксиологические аспекты правовой охраны нравственности 

развития несовершеннолетних в России / Е. В. Миллеров, Е. В. Безручко // Филосо-

фия права. 2019. № 1 (88). С. 123–129. 

7. Андреева, Н. А. Понятие общественной нравственности и ее характеристика как 

объекта преступления / Н. А. Андреева, А. В. Каташов, А. Н. Манджиева, М. А. Поло-

усова // Аграрное и земельное право. 2020. № 4 (184). С. 128–131. URL: 

https://сyberleninka.ru/artiсle/n/ponyatie-obsсhestvennoy-nravstvennosti-i-ee-harakteristika-

kak-obekta-prestupleniya/ (дата обращения: 03.11.2024). 

8. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З // Националь-

ный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 76. Ст. 2/50. URL: 

https://pravo.by/doсument/?guid=11031&p0=hk9900275 (дата обращения 07.11.2024). 

  

https://сyberleninka.ru/artiсle/n/


VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

289 

УДК 347.23 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А. Н. Сукач,  

студентка 4-го курса юридического института (бакавриат) 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород 

Научный руководитель — А. А. Белецкая,  

старший преподаватель кафедры 

трудового и предпринимательского права 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород 

 

Аннотация. Представленное исследование направлено на определение места 

права собственности в предпринимательской деятельности Российской Федерации. 

Анализируются действующие законодательные акты, составляющие нормативную 

основу права собственности субъектов предпринимательства. Рассматриваются 

позиции правоведов, связанные с проблемными вопросами в части обособления иму-
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После реформ, проведенных в конце прошлого столетия, в России была 

провозглашена рыночная модель экономики, которая пришла на смену ко-

мандной экономике. Ключевую роль в новой экономической модели занимает 

сфера предпринимательской деятельности граждан и организаций, осуществ-

ление которой в условиях отсутствия частной собственности не представляет-

ся возможным. 

В качестве нормативной основы права собственности выступает широкий 

круг законодательных актов, среди которых можно выделить Конституцию 

Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации. Так, ста-

тья 35 Конституции Российской Федерации прямо закрепляет, что каждый 

гражданин наделяется правом частной собственности, которое подлежит пра-

вовой охране со стороны закона и, как следствие, самого государства. Статья 34 

указанного акта также включает в себя указание, в соответствии с которым до-
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пускается возможность на основании соответствующего права использования 

имущества, находящегося в собственности гражданина, для осуществления 

предпринимательской деятельности в тех формах и теми способами, которые 

регламентированы актами действующего законодательства [1]. Гражданский 

кодекс Российской Федерации в статье 23 определяет, что правом собственно-

сти обладают не только физические, но и юридические лица. В части 3 указан-

ной нормы также провозглашается, что коммерческие организации, то есть 

юридические лица, зарегистрированные с целью осуществления предпринима-

тельской деятельности на территории Российской Федерации и за ее предела-

ми, признаются собственниками приобретенного ими имущества [2]. Исходя из 

приведенных конституционных положений и норм федерального законодатель-

ства, можно сделать вывод, что предпринимательство неразрывно связано с 

правом собственности, так как осуществление данного вида деятельности по 

умолчанию предполагает, что ее субъект должен обладать возможностью рас-

поряжаться имуществом для того, чтобы получать выгоду. 

Э. М. Мирбекова в своем исследовании приходит к аналогичному выводу и 

указывает, что право собственности в деятельности субъектов предпринима-

тельства характеризуется следующими особенностями: 

‒ физическое или юридическое лицо, осуществляющее предприниматель-

скую деятельность, во всех без исключения случаях должно обладать опреде-

ленным количеством имущества; 

‒ имущество, которым распоряжается субъект предпринимательства, должно 

находиться в его частной собственности, а равно в иных формах собственности, 

предусмотренных актами действующего законодательства; 

‒ субъект предпринимательства несет ответственность за результаты своей 

деятельности, в том числе собственным имуществом; 

‒ каждый субъект предпринимательства, вне зависимости от организацион-

но-правовой формы, наделяется правом на обращение в органы государства с 

целью защиты своего имущества от противоправных посягательств; 

‒ субъект предпринимательства может обладать правом собственности и 

распоряжаться на его основании в рамках своей деятельности имуществом 

только при условии, если он обладает имущественной самостоятельностью  

[3, с. 153]. 
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Из совокупности представленных выше тезисов наибольший интерес пред-

ставляет указание на имущественную самостоятельность субъектов предпри-

нимательства, так как она признается одним из основных признаков предпри-

нимательской деятельности в Российской Федерации. С. А. Дерешев указыва-

ет, что под имущественной самостоятельностью субъектов предприниматель-

ства следует понимать наличие определенной экономической базы, которая 

может в действительности, то есть как формально, так и фактически, быть ис-

пользована для осуществления деятельности, направленной на систематиче-

ское получение выгоды. Такая экономическая база может предполагать нали-

чие у предпринимателя имущества различных видов, включая денежные сред-

ства, недвижимость [4, с. 47]. 

Несмотря на то, что право собственности положено в основу предпринима-

тельской деятельности, его нормативное правовое регулирование вызывает 

споры среди российских исследователей. В качестве одного из наиболее дис-

куссионных вопросов выступает определение необходимости обособления 

имущества индивидуальных предпринимателей. 

Так, О. И. Холина высказывается, что отсутствие обособления имущества 

индивидуальных предпринимателей является проблемным в силу следующих 

причин: 

1) деятельность индивидуальных предпринимателей вступает в противоре-

чие с принципами предпринимательства; 

2) нарушается баланс частных и публичных интересов; 

3) создаются риски для устойчивости деятельности индивидуальных пред-

принимателей, которая составляет основу российской экономики [5, с. 217]. 

Противоположного мнения придерживается Э. С. Насретдинова. Автор 

указывает, что именно индивидуальный характер деятельности рассматрива-

емых субъектов предопределяет невозможность обособления его имущества, 

так как в ином случае могут возникнуть трудности и проблемы, связанные с 

наследованием, разделом совместно нажитого имущества, а также иными во-

просами [6, с. 136]. 

По нашему мнению, решение обозначенной проблемы может заключаться в 

обособлении имущества индивидуальных предпринимателей. Выделение от-

дельной категории имущества, которым индивидуальный предприниматель 

владеет на праве собственности и распоряжается с целью систематического из-
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влечения выгоды, может поспособствовать устранению некоторых спорных ас-

пектов, которые в большей части связаны со сферой налогообложения. В то же 

время полное обособление имущества индивидуального предпринимателя, то 

есть исключение его, к примеру, из семейных правоотношений, не представля-

ется возможным, так как в таком случае будут нарушены интересы супругов и 

иных близких родственников. 

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что право собственно-

сти неотъемлемо связано с предпринимательской деятельности, так как ее осу-

ществление согласно действующему законодательству Российской Федерации 

невозможно в условиях отсутствия имущественной самостоятельности у соот-

ветствующего субъекта. Спорные вопросы, связанные с обособлением имуще-

ства индивидуальных предпринимателей, могут быть решены только посред-

ством нахождения компромиссного решения, ориентированного на соблюдение 

баланса частных и публичных интересов. На наш взгляд, выделение отдельной 

категории имущества индивидуальных предпринимателей необходимо, так как 

подобные действия могут позволить предупредить спорные ситуации, связан-

ные с налогообложением и иными правоотношениями. 
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Аннотация. В работе изучается специфика фискального регулирования лиц, осу-

ществляющих деятельность в качестве самозанятых. Анализируется динамика са-

мозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный 

налоговый режим. Выявляются особенности и определяются причины внедрения но-

вого института «налог на профессиональный доход». 

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, налоговые правоотношения, 
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Налогообложение самозанятых граждан является нововведенной и доста-

точно «молодой» мерой, так как в 2019 году впервые появляется налог на про-

фессиональный доход. В эксперименте по его введению участвовали четыре 

субъекта в Российских регионах. Сегодня налог на профессиональный доход 

функционирует на всей территории Российской Федерации [1]. Действовать 

данный режим будет, как экспериментальная система, в течение десяти лет. Его 

полное введение на территории Российской Федерации обусловливается тем, 

что многие физические и юридические лица проявляют интерес к этому нало-

говому режиму. Министерство экономического развития Российской Федера-

ции проанализировало динамику по самозанятым гражданам с 2020 года по 

2023 год. Так, в Российской Федерации количество самозанятых достигло девя-

ти миллионов человек, и в сравнении с предыдущим годом наблюдается его 

увеличение на 37 % [2]. 

Внедрение льготного налогообложения самозанятых граждан связано: во-

первых, с необходимостью выхода из теневой экономики; во-вторых, со смяг-
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чением или послаблением налоговой нагрузки на население; в-третьих, с опти-

мизацией доходной составляющей бюджета. 

Проанализировав статистический материал национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» [3], авторы получили результаты, отраженные ниже на 

диаграмме (рис.). Статистика была разделена по общему числу регистраций са-

мозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специаль-

ный налоговый режим «налог на профессиональный доход», и был взят период 

в промежутке с 30.09.2020 по 30.09.2024. 

 

Рис. Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус  

и применяющих «налог на профессиональный налог» 

 

На основе проанализированного статистического материала приходим к 

следующим выводам. 

1. Индивидуальные предприниматели в меньшей степени заинтересованы в 

применении специального налогового режима. В процентном соотношении 

число предпринимателей, воспользовавшихся возможностью перейти на дан-

ный налог, увечилось на 585 % за весь рассматриваемый период. Таким обра-

зом, был сформулирован вывод, что, несмотря на увеличение общего числа 

случаев применения налога на профессиональный доход индивидуальными 

предпринимателями, оно остается значительно меньшим в сравнении с физиче-

скими лицами. 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2020 2021 2022 2023 2024

всего человек физ.лица ип



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

295 

2. Статистические показатели между физическими лицами увеличиваются с 

каждым годом. Так, 30 сентября 2020 года количество таких физических лиц со-

ставляло 1 047 802, а 30 сентября 2024 года их количество составило уже 

10 901 004 [3]. Таким образом, количество увеличилось на 1 000 %, что подтвер-

ждает тенденцию и заинтересованность физических лиц в применении обсужда-

емого налогового режима. 

3. Число зафиксировавших свой статус и применяющих специальный нало-

говый режим «налог на профессиональную деятельность» в Российской Феде-

рации существенно увеличилось по показателям на 1 100 % [3]. Такая тенден-

ция означает проявление особой заинтересованности к льготному налогу, а 

также повышение среди самозанятых граждан интереса к занятию предприни-

мательской деятельностью. 

Обратим внимание, что термин «самозанятость» как вид деятельности не 

имеет юридического закрепления на уровне федерального законодательства. 

Федеральная налоговая служба России в своем приказе толкует термин «само-

занятые граждане» так: физические лица, в том числе индивидуальные пред-

приниматели, перешедшие на специальный налоговый порядок [4]. В то время 

как А. Е. Гаврик и В. А. Очаковский рассматривают данную терминологию в 

расширенном значении: «физическое лицо, которое самостоятельно осуществля-

ет на свой страх и риск основанную на личном трудовом участии деятельность 

по оказанию услуг и выполнению работ, направленную на систематическое по-

лучение дохода» [5, с. 26]. В связи с этим мы считаем необходимым закрепить 

дефиницию «самозанятый гражданин» на федеральном уровне. 

Отсутствие урегулированного на законодательном уровне определения по-

нятия «самозанятость» выступает проблемным вопросом, что может привести к 

его разному толкованию судами и другими правоприменителями. Недавние за-

конодательные акты свидетельствуют о тенденции к сужению трактовки тер-

мина «самозанятость». В узком значении к самозанятым относят лиц, не обла-

дающих статусом индивидуального предпринимателя (например репетиторов). 

В письме Министерства труда и социальной защиты Российской федерации [6] 

разъясняется, что самозанятый гражданин является субъектом, осуществляю-

щим приносящую доход деятельность и не зарегистрированным в качестве ин-

дивидуального предпринимателя. Данное разъяснение фактические определяет 

понятия «предпринимательство» и «самозанятость» как синонимичные в связи 
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с тем, что оба термина означают деятельность, направленную на получение 

прибыли, но имеют различия по признаку формальной легализации. Таким об-

разом, указанные расхождения подтверждают факт того, что регламентация де-

ятельности самозанятых требует закрепления на законодательном уровне. 

Отметим, что налог на профессиональный доход является льготным. Его пре-

имущество заключается в возможности четко организовать свою деятельность, а 

также сэкономить время и денежные средства, так как у гражданина отпадает 

необходимость в обладании специальными знаниями. 

Еще одной особенностью является то, что рассматриваемый налог не требу-

ет отчетов и деклараций [7, с. 52]. Данная сфера достаточно хорошо автомати-

зирована, поэтому учет доходов ведется посредством мобильного приложения 

— автоматически. А. А. Синицын при проведении «круглого стола» в рамках 

деятельности комитета Совета Федерации по экономической политике, посвя-

щенного развитию института самозанятых, сообщил, что в настоящее время в 

Российской Федерации запущена платформа «Самозанятые». Данный сервис 

осуществляет поиск исполнителя на различные виды работ, автоматически 

производит проверку наличия статуса самозанятого, регистрирует доход, а 

также хранит различные документы, включая чеки об оплате [8]. 

У самозанятых граждан также отсутствует необходимость в уплате страхо-

вых взносов. В данном случае пенсионное страхование реализуется на добро-

вольной основе [9]. Считаем, что это является одним из аспектов, требующих 

более детальной проработки в контексте данной системы. Впоследствии этот 

факт может существенно повлиять на размер пенсии. Для того, чтобы избежать 

возможных проблем в будущем, самозанятым необходимо заранее позаботить-

ся о накоплении пенсионных средств. В противном случае, если не платить 

страховые взносы, трудовой стаж не будет учтен. 

На наш взгляд, введение института самозанятости подразумевает несколько 

целей. Первой целью, как уже говорилось, является вывод граждан из «теневой» 

деятельности. Второй немаловажной целью является учет дохода граждан, так 

как регистрация поступлений денежных средств на счета физических лиц явля-

ется значимой составляющей для экономики в Российской Федерации. Третьей 

целью, по нашему мнению, можно считать вовлечение населения в бизнес. 

Таким образом, формируется вывод, что заявленный эксперимент показыва-

ет хорошие результаты и оказывает положительное воздействие на формирова-
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ние экономики Российской Федерации, выводя граждан из «теневой» сферы де-

ятельности. Вышесказанное также подтверждает тезис о важности регулирова-

ния проблемных вопросов статуса самозанятых граждан на законодательном 

уровне. При этом окончательные итоги удастся подвести только в 2028 году, 

так как эксперимент по введению предметного специального налогового режи-

ма имеет ограниченный срок действия. 
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Аннотация. В современном мире довольно часто возникает проблема при привле-

чении лица к административной или уголовной ответственности, непосредственно 

связанная с тем, что правоприменитель неверно квалифицирует совершенное деяние. 

Поэтому необходимо уметь отличать административное правонарушение от уголов-

ного преступления, а также знать, как эти деяния связаны между собой. 
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В настоящее время существует проблема разграничения административных 

правонарушений и уголовных преступлений. Это связано непосредственно с тем, 

что отрасли уголовного и административного права имеют смежные составы. 

Для более точного освещения данной проблемы необходимо определить 

сходства между административным правонарушением и уголовным преступле-

нием: 

во-первых, каждое из них является противоправным, то есть это деяние, 

«направленное против права, совершенное вопреки ему» [1, с. 87]; 

во-вторых, вина субъекта, совершившего любое из этих противоправных де-

яний, является важным элементом при назначении наказания (так, в соответ-

ствии со ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее — УК 

РФ) преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания, а согласно ст. 2.1 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях [3] (далее 
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— КоАП РФ) административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за кото-

рое Кодексом об административных правонарушениях или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ад-

министративная ответственность); 

в-третьих, юридическая ответственность за административное правонару-

шение и уголовное преступление наступает по достижении лицом возраста 16 

лет; исключения составляют преступления, предусмотренные ст. 20 УК РФ, со-

гласно которой за определенные преступления уголовная ответственность 

наступает с 14 лет [2]. 

Далее необходимо определить различия этих правонарушений: 

1) первое, что необходимо отметить, это составы административных право-

нарушений. Большинство из них имеют материальный состав, формальный со-

став не предусмотрен, в отличие от уголовного преступления. «Наличие по-

следствий при формальном составе не является обязательным» [4, с. 7] факто-

ром для привлечения лица к уголовной ответственности; 

2) также важно обратить внимание, что субъектом может быть физическое 

лицо, однако юридическое лицо может им быть только при совершении адми-

нистративного правонарушения, причем в отношении второго «форма вины не 

выделяется» [5, с. 56]; данное положение прописано в ст. 2.1 КоАП РФ; 

3) в отличие от уголовного права в административном праве такие категории, 

как преступления небольшой, средней и иной тяжести, не используются. Это свя-

зано с тем, что административные правонарушения обычно имеют менее серьез-

ные последствия и не требуют такой же детализированной классификации. Вме-

сто этого административное право сосредоточено на конкретных нарушениях и 

соответствующих санкциях, которые могут варьироваться от штрафов до админи-

стративного ареста, но без четкой классификации по степени тяжести; 

4) при определении наказания в уголовном праве учитываются такие факто-

ры, как рецидив, совокупность преступлений. В административном праве не 

применяются данные критерии. Следовательно, и к юридической ответственно-

сти за совершенное преступление лицо привлекается по Уголовному кодексу 

(уголовная ответственность), а за административное правонарушение субъект 

будет привлечен к административной ответственности. 
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Уголовное и административное право находятся в тесном взаимодействии, 

что делает использование административной преюдиции актуальным. Суть ад-

министративной преюдиции заключается в том, что состав преступления фор-

мируется на основе признаков административного правонарушения. При этом в 

качестве критерия для разграничения преступления и проступка выступает 

факт наложения административного взыскания за аналогичное деяние [6, с. 3]. 

Необходимо рассмотреть, как на практике происходит разграничение адми-

нистративных правонарушений и уголовных преступлений. 

Так, гражданин А. в период с 26 июня по 13 июля 2022 года совершил дей-

ствия, связанные с хищением чужого имущества, а также попытку мелкого хи-

щения. В результате рассмотрения этих действий суд приговорил А. к лишению 

свободы по статье 158.1 УК РФ, которая касается мелкого хищения, совершен-

ного лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. Суд основы-

вал свое решение на том, что до указанных деяний А. уже привлекался к адми-

нистративной ответственности в марте того же года за мелкое хищение чужого 

имущества стоимостью от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, что было 

квалифицировано по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ. Однако производство по это-

му делу было прекращено из-за истечения срока давности привлечения к админи-

стративной ответственности. Следовательно, уголовное дело против А. должно 

было быть прекращено из-за отсутствия признака состава преступления, преду-

смотренного статьей 158.1 УК РФ [7]. Важно отметить, что для привлечения к от-

ветственности по данной статье одним из обязательных признаков объективной 

стороны является наличие административной преюдиции. В случае ее отсутствия 

невозможно привлечь лицо к уголовной ответственности. 

Таким образом, понимание сходств и различий между административными 

правонарушениями и уголовными преступлениями является ключевым для 

формирования адекватной реакции государства на противоправные деяния. Это 

знание позволяет органам власти эффективно применять законодательство, 

обеспечивать защиту общественных интересов и поддерживать правопорядок. 
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Аннотация. На основе определения уголовного наказания в статье проводится 

анализ его характерных признаков, рассматриваются особенности основных целей. 

Обоснован вывод, что институт уголовного наказания служит средством дости-

жения справедливости, а также функционирует как инструмент защиты общества 

и его отдельных личностей от правонарушителей. 
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Институт уголовного наказания зародился еще в период возникновения пер-

вых древних государств. В те годы основным видом наказания служила смертная 

казнь, которая отражала жестокие тенденции времени. И только после того, как в 

XVIII веке «прошла волна» развития гуманистических идей, начался процесс 

«смягчения» наказаний. Серьезное воздействие на общество в период гуманиза-

ции оказал трактат Чезаре Беккария «О преступлении и наказании», основной 

смысл которого заключался в следующем: «Не жестокость наказания, а его неот-

вратимость обеспечивает его предупредительное значение» [1, с. 114]. 

В России исторически понятие наказания утвердилось только в XIX веке. В 

этом же столетии впервые были созданы работы, посвященные исследованию 

наказания как уголовно-правовой категории. Наиболее выдающимися авторами 

подобных работ были: Ф. Депп, Н. Суворов, И. Фойницкий, И. Милован и др. 

[2, с. 216–219]. 

На современном этапе определение наказания дается в ст. 43 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ): «Наказание есть мера госу-

дарственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных уго-

ловным законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» [3]. 

В настоящее время значимость уголовного наказания заключается в его соци-

ально-правовой функции, которая способствует обеспечению безопасности 

граждан, охране правопорядка, окружающего мира и т. д. В уголовно-правовой 

литературе признаки наказания классифицируют по разным основаниям. Так, по 

мнению С. В. Максимова, систематический анализ определения наказания в ч. 1 

ст. 43 УК РФ [3] позволяет выделить следующие три группы его признаков, ха-

рактеризующие: 1) сущность наказания; 2) содержание наказания; 3) форму 

наказания [4, с. 251]. О. В. Филимонов полагает, что признаки наказания следует 

разделить на две группы: 1) характеризующие сущность наказания; 2) указыва-

ющие на основания, порядок и правовые последствия его применения [5, с. 306]. 

Исходя из определения уголовного наказания, данного в ч. 1 ст. 43 УК РФ 

[3], можно выделить несколько его ключевых признаков. 
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Во-первых, уголовное наказание представляет собой меру государственного 

принуждения (носит публичный характер). Данный признак подразумевает воз-

действие государства посредством комплекса принудительных мер в отношении 

лица, совершившего противоправное деяние, в целях защиты интересов всего 

общества и его отдельных личностей. Он имеет следующие характеристики: 

1) мера государственного принуждения имеет определенные пределы. Так, в 

частности, ст. 44 Уголовного кодекса [3] определяет закрытый перечень видов 

наказаний, которые могут применяться к виновным; 

2) в качестве меры государственного принуждения выступают полномочия 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также долж-

ностных лиц, которые непосредственно изменяют положение лица, на которое 

направлено наказание; 

3) уголовное наказание устанавливается только УК РФ [3], из чего следует, 

что оное не может применяться в случаях, не предусмотренных уголовным за-

конодательством; 

4) меры государственного принуждения основываются не только на физиче-

ском воздействии, но и на психическом. То есть они направлены и на эмоцио-

нальную составляющую виновного субъекта, его сознания. При психическом 

принуждении происходит утверждение воли того, кто принуждает, вне зависи-

мости от желания того, кого принуждают. 

Во-вторых, единственной процессуальной формой наказания является обви-

нительный приговор суда. Этот признак означает, что: 

1) только специальный орган (суд) имеет исключительное право на назначе-

ние уголовного наказания, его размера и вида (ч. 1 ст. 8 Уголовно-процес- 

суального кодекса РФ [6] (далее — УПК РФ)). Отсюда следует, что другие гос-

ударственные органы не могут осуществлять данную функцию; 

2) уголовное наказание имеет публично-правовой характер, потому что со-

гласно ст. 296 УПК РФ [6] обвинительный приговор суда выносится от имени 

Российской Федерации. Таким образом, наказание, которое предусматривает 

обвинительный приговор суда, выражает официальное осуждение неправомер-

ного поведения со стороны государства. 

Основанием для возбуждения уголовного дела служит наличие всех элемен-

тов состава преступления в совершенном деянии: субъект, объект, субъектив-

ная сторона, объективная сторона (ст. 8 УК РФ [3]). Так, субъективная сторона 
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соотносится с понятием «вины», установление которой необходимо, чтобы 

привлечь лицо к уголовной ответственности. Отсюда вытекает третий признак: 

наказание применяется только к виновному лицу и носит персонифицирован-

ный характер. Данный признак утверждает следующее: 

1) в соответствии с принципом вины согласно ст. 5 УК РФ [3] и определени-

ем преступления, данного в ч. 1 ст. 14 УК РФ [3], деяние должно быть совер-

шено виновно, то есть умышленно (в форме прямого или косвенного умысла) 

либо по неосторожности (в форме легкомыслия или небрежности); 

2) одним из базовых принципов судебного процесса РФ считается принцип 

презумпции невиновности: по нему обвиняемый является невиновным до тех 

пор, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана судом в 

форме вступившего в законную силу обвинительного приговора. Отсюда сле-

дует, что уголовное наказание может быть назначено только тому лицу, кото-

рое: признается виновным в совершении преступного деяния по обвинительно-

му приговору суда; является вменяемым физическим лицом, достигшим опре-

деленного возраста (то есть соответствует признакам субъекта преступления, 

согласно ст. 19 УК РФ [3]); 

3) кроме того, уголовное наказание применяется персонифицированно 

(только к конкретному лицу, которое совершило преступление), и тем самым 

уголовная ответственность не может быть возложена на другого человека. Осо-

бенность индивидуализации наказания проявляется при совершении преступ-

ления в соучастии: так, в зависимости от роли и участия в преступном деянии 

лицу назначается соответствующее наказание с учетом всех признаков (отяг-

чающих или смягчающих); 

4) если лицо причинило вред невиновно (ст. 28 УК РФ [3]), то в данном слу-

чае уголовная ответственность (и соответствующее наказание) исключается. 

В-четвертых, уголовное наказание имеет карательную сущность, потому что 

заключается в лишении или ограничении определенных прав и свобод лица. 

Можно сказать, что этот признак раскрывает основную суть уголовного наказа-

ния. Он подразумевает следующее: 

1) в зависимости от содержания наказания затрагиваются определенные ви-

ды прав. Так, например, затрагиваются субъективные права при назначении ли-

цу наказания в виде лишения свободы (право на свободу выбора места пребы-
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вания, свободное передвижение и т. д.); а при назначении лицам наказания в 

виде штрафа затрагиваются имущественные права [7, с. 197]. 

2) лишение или ограничение прав и свобод лица, подвергнутого наказанию, 

не должно противоречить требованиям ст. 29 Всеобщей декларации прав чело-

века, где говорится, что «каждый член общества должен подвергаться только 

таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обес-

печения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворе-

ния справедливых требований морали, общественного порядка и общего благо-

состояния в демократическом обществе» [8]. 

Для того, чтобы оценить эффективность и социальную значимость уголов-

ного наказания, требуется проанализировать его цели. Под целью понимается 

конечный результат, к которому стремится государство, — осуждение и уста-

новление наказаний лицам, совершившим преступные деяния [9, с. 21]. Часть 2 

ст. 43 УК РФ указывает на то, что уголовное наказание преследует следующие 

цели: «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедли-

вости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения соверше-

ния новых преступлений» [3]. Рассмотрим этот тезис подробнее. 

Цель восстановления социальной справедливости. Важно отметить, что 

данная цель впервые устанавливается в уголовном законодательстве РФ. В бо-

лее ранний период аналогом этой цели служило «возмездие» [10, с. 271–274]. 

Подразумевается, что некоторые действия недопустимы и должны влечь за со-

бой определенные последствия. То есть «зло должно быть наказано», а нару-

шенный порядок в мире должен быть восстановлен. 

Примечательно, что уголовное наказание обычно не имеет восстановитель-

ного характера. Так, в качестве примера служит ситуация, когда при соверше-

нии человеком хищения, штраф, который выступает в данном случае мерой 

уголовного наказания, выплачивается не потерпевшему (как пострадавшей сто-

роне), а государству [9, с. 23]. Уголовный кодекс РФ не предусматривает обяза-

тельное возмещение ущерба, которое причинило преступление. Это возможно 

сделать только через гражданский иск, предъявленный после возбуждения уго-

ловного дела (ст. 44 УПК РФ [6]). 

Цель исправления осужденного. Значимость уголовного наказания заключа-

ется также в его воспитательной функции. То есть оно призвано не только нака-

зать правонарушителя, но и способствовать его исправлению: может побудить 
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осужденного переосмыслить свое поведение и встать на путь исправления, что-

бы в будущем не совершать противоправных деяний. Согласно ч. 2 ст. 9 Уголов-

но-исполнительного кодекса РФ «Основными средствами исправления осужден-

ных являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (ре-

жим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие» [11]. 

Цель предупреждения совершения новых преступлений. Данная цель под-

разумевает работу органов государственной власти, местного самоуправления 

и должностных лиц, которая направлена на устранение причин, стимулирую-

щих совершение новых преступлений. То есть наказание применяется и для 

создания примера для потенциальных правонарушителей. Осознание того, что 

противоправные действия влекут за собой наказание, может способствовать 

снижению уровня преступности в целом. 

Предупреждение преступлений делится на два вида: частная превенция, ко-

торая заключается в предотвращении совершения нового преступления самим 

правонарушителем (из-за страха наказания виновное лицо воздерживается от 

совершения новых преступлений), и общая превенция [12], направленная на все 

общество и не имеющая индивидуального характера (устрашение всех при по-

мощи наказания конкретного осужденного, чтобы «другие боялись»). 

В судебной практике встречаются случаи отмены приговора суда, когда 

назначенное наказание не позволяет достигнуть целей, предусмотренных Уго-

ловным кодексом РФ. Так, например, апелляционная инстанция Оренбургского 

областного суда за 3 квартал 2022 года по уголовным делам не согласилась с 

выводами Кваркенского районного суда Оренбургской области от 18 июля 2022 

года о том, что исправление обвиняемой (которая, в свою очередь, хранила и 

продавала гражданам спиртные напитки, содержащие в себе большое количе-

ство опасной жидкости, вследствие чего это послужило причиной смерти 34 

человек) возможно без изоляции от общества, так как суд первой инстанции не 

учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 

относящегося к категории тяжких, а также фактические обстоятельства дела (в 

частности, количество изъятой опасной продукции). На основании этого суд 

апелляционной инстанции изменил приговор суда первой инстанции, который 

являлся недостаточно справедливым (одной из целей уголовного наказания яв-

ляется восстановление справедливости) и назначил более строгое наказание: 
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виновная отправилась отбывать наказание в виде лишения свободы в колонию 

общего режима, то есть условный срок стал реальным [13]. 

Итак, уголовное наказание представляет собой важный институт уголовного 

права и играет ключевую роль в системе обеспечения общественного порядка и 

безопасности. Оно функционирует как инструмент защиты общества от право-

нарушителей, а также средством достижения справедливости в обществе. 

На основе вышеизложенного можно подвести итог: под уголовным наказа-

нием следует понимать комплекс принудительных мер, применяемых от имени 

государства по приговору суда и в соответствии с законом к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и выражающихся в лишении либо огра-

ничении определенных прав и свобод виновного. Данные признаки исходят из 

соответствующих целей уголовного наказания: восстановление социальной 

справедливости, исправление преступника, превенция преступлений, а также 

защита общества путем изоляции правонарушителей. 
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В последнее десятилетие в связи с насыщенным рабочим графиком боль-

шинства людей постоянно возрастает потребность в получении услуг, увеличи-

вается потребительская активность населения. В связи со спросом рождается 

предложение, и многие поставщики в погоне за прибылью не всегда полноцен-

но соблюдают установленные правила при реализации вышеуказанной «про-

дукции». Государство в Уголовном законе (далее — УК РФ) предусмотрело 

меры ответственности за причинение вреда здоровью потребителей ненадле-

жащим оказанием услуг или качеством товаров; незаконное оформление сер-

тификатов, проведение фиктивных проверок, подтверждающих качество про-

дукции, которая безопасной не является, также преследуется по закону [1]. От-

ветственность за наступление смерти лица по неосторожности при вышеупомя-

нутых условиях также предусмотрена, при этом формальность состава пре-

ступления подразумевает прямой умысел. Самому случаю недобросовестного 

оказания услуги или хранения товара законодатель дает характеристику пре-

ступления небольшой тяжести. Если же этот факт привел к ухудшению здоро-

вья или смерти потребителя услуги, то виновное лицо понесет наказание за 

тяжкое преступление. 

Несмотря на видимую ясность, признак общественной опасности требует 

дополнительного правового исследования. Для более наглядного объяснения 

используем практическую ситуацию. Суд установил, что обвиняемая, работая 

продавцом-консультантом в торговой точке, нарушив правила хранения от-

дельных видов товара, умышленно сохраняла просроченные продукты с целью 

их дальнейшей продажи. Сознательность действий нарушителя, по мнению су-

да, выразилась в самом факте продажи указанных товаров тайному покупателю. 

Приговором назначено наказание за хранение продукции, не соответствующей 

стандартам безопасности с намерением продажи [5]. Вышестоящая судебная ин-

станция определила, что несоответствие товара стандартам качества, безусловно, 

является нарушением законодательства, но не всегда создает угрозу для жизни и 

здоровья потенциального покупателя. Суд резюмировал, что данное деяние не 

является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела в соответ-
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ствии нормами уголовного права. Когда не доказана прямая угроза, предусмот-

рена возможность применения правил административного взыскания [2]. 

Разъяснительные положения п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 238 

УК РФ» (далее — Постановление Пленума ВС РФ № 18) подтверждают позицию 

о разграничении уголовной и административной ответственности при ненадле-

жащем оказании услуг с учетом критерия фактической угрозы нанесения серьез-

ного физического ущерба [3]. Исходя из этого, отсутствие реальной угрозы жиз-

ни и здоровью потребителей не формирует состав преступления ст. 238 УК РФ 

[1]. Факт нарушения правил хранения и оказания услуг подлежит оценке по 

ст.ст. 14.4, 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях [2]. Исходя из анализа трактовки уголовного законодательства, пола-

гаем, что не существует точных и ясных критериев для оценки вероятности по-

следствий риска, что приводит к отдаленности границ между административным 

проступком и преступным нарушением норм безопасности. 

Следующая проблема при квалификации содеянного по ст. 238 УК РФ — 

установление вины. Суды основываются на формулировке умышленной фор-

мы вины, приведенной в ст. 25 УК РФ [1]. Обращаем внимание, что ч. 1 ст. 

238 УК РФ сконструирована с признаками формального состава преступления 

[1]. Думается, следует подвергнуть сомнению данное убеждение, поскольку 

при определении вины за преступление важно указывать на то, какую кон-

кретно общественную опасность осмысливал и стремился осуществить пре-

ступник, а также описать, в чем именно заключается общественная опасность 

совершенных деяний. 

Еще одним базовым элементом правильной квалификации является уста-

новление причинной связи между нарушениями и последствиями. Подобное 

пояснение содержит п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О су-

дебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, 

правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требова-

ний промышленной безопасности опасных производственных объектов»: соде-

янное влечет уголовную ответственность при условии причинной связи наруше-

ний с наступившими последствиями [4]. Поэтому правоприменителю надлежит 

установить, что именно недобросовестное хранение вызвало опасные послед-
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ствия, для чего суды имеют право приглашать экспертов из соответствующей 

сферы для предоставления ими необходимого заключения. 

Законодательные нормы предусматривают ответственность как руководите-

лей, так и физических лиц [6]. Очевидная, на первый взгляд, формулировка п. 5 

Постановления Пленума ВС РФ № 18 на практике порождает казусные ситуа-

ции с выбором ответственного субъекта. Как и в случае со специальными нор-

мами ст. 216 УК РФ [1], необходимо детально исследовать дилемму о том, кто 

будет являться субъектом: степень виновности руководителя (обеспечение обо-

рудованием, финансирование), область контроля специальных органов (по какой 

причине они не выявили нарушения на этапе административного правонаруше-

ния). Следует согласиться, что вменять ст. 238 УК РФ сотруднику продоволь-

ственного магазина, который не может за свой счет купить необходимое обору-

дование для безопасного хранения продукции, — преждевременно. 

Таким образом, при детальном исследовании проблем квалификации дея-

ний, предусмотренных ст. 238 УК РФ [1], стоит сделать следующие выводы: 

‒ обратить внимание в части 1 ст. 238 УК РФ на причинно-следственную 

связь между неправильными условиями работ, оказания услуг, хранения товаров 

и реальной опасностью указанных условий для жизни и здоровья потребителя; 

‒ указать в части 1 ст. 238 УК РФ, какие общественно-опасные деяния осо-

знавало и желало совершить виновное лицо; 

‒ в разъяснения судебной практики, а именно в п. 5 Постановления Пленума 

ВС РФ № 18 [3], включить формулировку о необходимости исследования сте-

пени вины: добавить условия привлечения к ответственности не только сотруд-

ников, но и руководителей организаций за отсутствие должного материально-

технического обеспечения и других условий, находящихся в сфере ведения ру-

ководителей. В п. 8 того же Постановления следует добавить условие об иссле-

довании необходимых проверок со стороны контролирующих органов на нали-

чие нарушений, которые в дальнейшем могли стать причиной общественной 

опасности. Если со стороны контролирующих органов ранее нарушения не бы-

ли выявлены, то рассмотреть возможное привлечение контролирующих органи-

заций к ответственности не только в рамках их надзорных полномочий, под-

тверждающих соответствие товаров, работ или услуг требованиям безопасно-

сти, но и в рамках коррупционной составляющей. 
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Аннотация. В современном мире все большее значение приобретают виртуальные 

объекты собственности, и это требует их регулирования в рамках гражданского за-

конодательства. В Российской Федерации в настоящее время отсутствуют правовые 
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нормы, которые регулировали бы виртуальное игровое имущество. Это создает усло-

вия для нарушения имущественных прав пользователей, таких как взлом аккаунта, 

уклонение от оплаты переданного игрового атрибута или блокировка аккаунта. В свя-

зи с этим необходимо законодательно закрепить цифровой контент и разработать 

правовые механизмы противодействия противоправным деяниям, связанным с цифро-

вым имуществом. Автор статьи рассматривает различные подходы к решению этой 

проблемы, а также анализирует судебную практику Российской Федерации и других 

стран. Цель исследования — дать определение виртуальной собственности и выявить 

конкретные проблемы, которые существуют в этой сфере. 

Ключевые слова: виртуальная собственность, виртуальный объект, объекты 

гражданского права, иные имущественные права 

 

В российском законодательстве на данный момент не существует определе-

ния термина «виртуальная собственность». Если обратиться к Федеральному 

закону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [1], который регулирует отношения в 

сфере информационных технологий, можно заметить, что в нем такое понятие 

или его аналог отсутствует. Это недоработка законодателя, а также один из 

ключевых аспектов в регулировании данной проблемы. 

После анализа доступной информации по данной теме предлагается ориен-

тироваться на следующее: виртуальная собственность может быть определена 

как совокупность виртуальных объектов, представляющих собой нематериаль-

ные предметы виртуального мира. Каждый такой объект включает в себя ком-

пьютерную программу, которая моделирует его характеристики и визуализиру-

ет его внешний вид [2]. Виртуальная собственность представляет собой ком-

плекс неосязаемых активов, таких как земельные участки, строения, элементы 

декора, одежду и прочие объекты, доступные для приобретения и использова-

ния в рамках компьютерных игр, социальных сетей и иных онлайн-платформ. 

В виртуальном мире существуют разнообразные объекты: они могут быть 

как копиями реальных предметов, так и полностью вымышленными. Общим 

для них является то, что они не имеют материального воплощения и суще-

ствуют только в виртуальном пространстве. В частности, в многопользова-

тельских онлайн-играх виртуальные объекты становятся частью игрового ми-

ра и могут быть проданы или обменены между игроками. 

Для более детального рассмотрения данной темы обратимся к судебной 

практике нашей страны. В 2011 году П. обратился в суд с иском к ООО «Лайт 
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Вижн Интерактив», требуя взыскать с компании денежные средства, пени, рас-

ходы, штраф и компенсацию морального вреда. Истец обосновал свои требова-

ния тем, что два года назад он зарегистрировал игровой аккаунт на сайте и иг-

рал в игру, владельцем которой является ответчик. С 23 сентября 2010 года по 

19 ноября 2011 года истец перевел на свой аккаунт 500 рублей через системы 

«…» и «…», чтобы приобрести дополнительные сервисы игры. 17 декабря 2011 

года на сервере «Невада» после окончания игрового боя истец обнаружил на 

игровой карте СЕТ+15 броню для своего игрового персонажа. Однако его акка-

унт был заблокирован, а СЕТ+15 был изъят администратором игры. После того 

как истец направил ответчику претензию, его аккаунт был заблокирован по-

вторно со ссылкой на «мультоводство». Ответчик неоднократно блокировал ак-

каунт истца, нарушая его права как потребителя. Компания не предоставила за-

явленную услугу в соответствии с правилами компьютерной игры, технически-

ми возможностями и параметрами [3]. 

Суд частично удовлетворил требования, но в 2013 году дело поступило в 

Московский городской суд, который отменил первоначальное решение, обос-

новав свое тем, что между истцом и ответчиком было заключено пользователь-

ское соглашение. Суд также сослался на статью 1062 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая гласит: «Требования граждан и юридических 

лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат 

судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх 

или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглаше-

ния их представителя с организатором игр или пари, а также требований, ука-

занных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса» [4]. 

В 2019 году Московский городской суд, рассмотрев апелляционное пред-

ставление, отказал в удовлетворении иска участника многопользовательской 

онлайн-игры о взыскании компенсационных выплат с разработчика данной иг-

ры. Заявитель утверждал, что ответчик неправомерно заблокировал принадле-

жащее ему платное игровое имущество без должных оснований, вследствие че-

го он понес убытки. Апелляционная инстанция квалифицировала платные эле-

менты внутри игры как права на использование неактивированных данных и 

команд игрового программного обеспечения, предназначенных для оптимиза-

ции игровых процессов, повышения уровня персонажей и иных аналогичных 

целей. Суд установил, что поскольку доступ к самой игре предоставляется 
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пользователям безвозмездно, на правоотношения сторон не распространяются 

положения законодательства Российской Федерации «О защите прав потреби-

телей» и иные нормативы, регламентирующие взаимодействие продавца, осу-

ществляющего коммерческую деятельность с целью извлечения прибыли, и по-

требителя, являющегося физическим лицом и считающегося более уязвимой 

стороной договора [4]. 

При рассмотрении дела судом первой инстанции было определено, что все 

действия, совершаемые ответчиком и пользователем в рамках игрового процес-

са, такие как регистрация аккаунта, участие в сценариях игры и наложение 

внутриигровых санкций на персонажей за нарушение установленных правил, 

полностью подчиняются внутренним правилам разработчика. Данные действия 

не подпадают под судебную защиту. 

Кроме того, в данном деле был проведен анализ так называемых «золотых 

монет», используемых в указанной компьютерной игре. Суд признал, что ввиду 

нематериальной природы таких валютных единиц, а также ограниченной сферы 

их применения и специфических условий приобретения они представляют со-

бой исключительно виртуальные активы, не обладающие реальной стоимостью 

и неспособные использоваться в качестве платежного инструмента вне рамок 

самой игры или соответствующего веб-сайта. Указанные «золотые монеты» не 

обладают материальными характеристиками и не предназначены для расчетов с 

третьими сторонами [5]. 

Таким образом, в настоящее время суды, как правило, ссылаются на статью 

1062 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] (далее — РФ) и прихо-

дят к выводу, что отношения между участниками и организаторами многополь-

зовательских компьютерных игр не подлежат судебной защите, поскольку они 

относятся исключительно к игровому процессу и регулируются внутренними 

правилами организатора. 

В то же время важно подчеркнуть, что на уровне Гражданского кодекса РФ 

понятие «игры» не имеет четкого определения. В свою очередь, Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ [6], касающийся организации и испол-

нения азартных игр, устанавливает, что азартные игры основываются на дого-

воренности о потенциальном выигрыше между участниками или между участ-

ником и организатором, причем правила определяются организатором. 
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В наши дни преобразование устоявшихся правовых норм, относящихся к 

судебной практике, представляет собой значительную трудность, в то время как 

законодательство явно не определяет многопользовательские компьютерные 

игры как один из своих пунктов. В Гражданском кодексе РФ, а именно в пара-

графе первом статьи 1062 общее понятие «игра» охватывает различные ее фор-

мы, в том числе и многопользовательские виды [4]. 

Показательным является то, что в других странах также существуют преце-

денты, касающиеся регулирования прав виртуальной собственности. Так, 

например, Китайский апелляционный суд в 2003 обязал компанию, занимаю-

щуюся онлайн-играми, вернуть виртуальные предметы игроку, чей аккаунт был 

взломан и разграблен. 24-летний Ли Хунчэнь (Li Hongсhen) потратил два года и 

более 10 000 юаней (примерно 36 000 рублей на момент судебного разбира-

тельства) на накопление виртуальных денег и оружия в онлайн-игре «Хунъюэ», 

или «Красная луна». Однако в феврале Хунчэнь обнаружил, что его вещи были 

украдены хакером, получившим доступ к центральным серверам игры. Компа-

ния Beijing Arсtiс Iсe Teсhnology Development, разработавшая игру, ответила, 

что его вещи не имеют реальной ценности и представляют собой лишь «кучи 

данных». Хунчэнь подал на компанию в суд, требуя компенсацию в размере 

10 000 юаней. Суд постановил, что игровая компания должна вернуть вирту-

альные вещи Хунчэня. Компания была признана виновной в том, что из-за 

ошибок в работе серверов хакер смог получить доступ к аккаунту Хунчэня [7]. 

Интересным моментом также является то, что в 2023 году в Китае в газете 

Odaily Planet Daily News Народный суд Китая опубликовал статью «Иденти-

фикация имущественных атрибутов виртуальных валют и распоряжение иму-

ществом, участвующим в деле», в которой анализируются уголовно-правовые 

атрибуты виртуальных валют. В статье указано, что виртуальные валюты об-

ладают экономическими атрибутами, которые могут быть отнесены к соб-

ственности, а действующие законы и политика не характеризуют виртуальные 

валюты как незаконные предметы. Следовательно, в соответствии с действу-

ющими правовыми и политическими рамками виртуальные валюты, которыми 

владеют соответствующие организации, по-прежнему являются законной соб-

ственностью и защищены законом. В этой статье рекомендуется рассматри-

вать деньги и имущество, задействованные в деле, с базовой точки зрения за-

конности. Считается, что за преступные действия с использованием виртуаль-
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ных валют все деньги и имущество, задействованные в деле, не могут быть 

конфискованы или возвращены. Они должны рассматриваться отдельно на ос-

нове унификации уголовного и гражданского законодательства и порядка, 

чтобы достичь сбалансированной защиты прав личной собственности и соци-

альных и публичных интересов [8]. 

Изучив судебные прецеденты в зарубежных странах, можно прийти к заклю-

чению, что в них вопросы, связанные с виртуальной собственностью, решаются 

более успешно, чем в нашей стране. В Китае, как и во многих других государ-

ствах, виртуальная собственность регулируется законами об интеллектуальной 

собственности и авторском праве. 

Говоря о том, как решить вопрос о правах на виртуальную собственность, 

следует отметить, что в российской правовой теории есть несколько точек зре-

ния на эту проблему. Первая точка зрения заключается в том, что виртуальная 

собственность может рассматриваться как объект вещного права, включая пра-

во собственности. Вторая точка зрения предполагает, что эти отношения долж-

ны рассматриваться в контексте интеллектуальной собственности. Третья точка 

зрения предполагает, что объекты виртуальной собственности следует рассмат-

ривать как «иное имущество». 

Согласно первому подходу виртуальные объекты представляют собой цен-

ные вещи, поскольку их можно покупать и продавать за реальные деньги. Ве-

щами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые 

объекты, имеющие экономическую форму товара [9]. Автор статьи считает, что 

в настоящее время невозможно применять нормы о собственности к таким объ-

ектам, поскольку они не являются вещами. Главным аргументом является то, 

что виртуальные объекты являются нематериальными, поэтому гипотеза при-

равнивания виртуальной собственности к вещам является неверной, так как 

нарушает основной принцип вещи как объекта гражданского права. 

Второй подход основывается на положениях Гражданского кодекса РФ, со-

гласно которым объектами гражданских прав признаются результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации, охраняемые законода-

тельством (интеллектуальная собственность). В большинстве случаев пользова-

тельские соглашения, заключаемые при вступлении в виртуальный мир 

(например, в многопользовательскую онлайн-игру), указывают на то, что вир-

туальные объекты, приобретаемые пользователями за реальные денежные сред-



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

318 

ства, рассматриваются как объекты интеллектуальных прав. Пользователи по-

лучают возможность применять эти права на основе неисключительных лицен-

зий, предусмотренных статьей 1236 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, 

пользователь становится лицензиатом, тогда как владелец виртуального мира 

(лицензиар), обычно являющийся компанией-разработчиком игры, передает 

лицензиату права на использование результатов интеллектуальной деятельно-

сти или средств индивидуализации. Важно отметить, что лицензиар оставляет 

за собой право предоставлять аналогичные лицензии другим субъектам [10]. 

Тем не менее на практике виртуальные объекты часто становятся предметами 

сделок купли-продажи, несмотря на то что в соглашениях речь идет о передаче 

прав по лицензионному договору. Обычные пользователи зачастую не осве-

домлены о тонкостях таких договоренностей из-за недостатка специализиро-

ванных юридических знаний. 

В отношении третьего подхода, который рассматривает виртуальную соб-

ственность как «иное имущество», можно сказать, что он наиболее логичен. 

Этот подход объединяет в себе элементы двух предыдущих, подчеркивая, что 

виртуальная собственность является объектом купли-продажи, но не имеет 

материальной формы [10]. Такой подход позволил бы применять к отношени-

ям, связанным с игровым имуществом, нормы о неосновательном обогащении, 

деликтах и соответствующих видах договоров. 

Таким образом, проблема регулирования вопросов, связанных с виртуаль-

ной собственностью, остается достаточно острой. Необходимо разработать и 

принять соответствующие законодательные акты, которые позволят предотвра-

тить правонарушения в данной сфере и обеспечить возможность судебной за-

щиты в случае их возникновения. Автор предполагает, что отношения, связан-

ные с игровым имуществом, не должны регулироваться положениями статьи 

1062 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, необходимо внести изменения в 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации», включив в него понятие 

«виртуальный объект». Также следует дать четкое определение понятию «иг-

ра», учитывая современные реалии. 
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Аннотация. Предпринимательская деятельность по своей природе сопряжена с 

риском. Этот фактор пронизывает все сферы бизнеса, начиная от выбора стратегии 

и заканчивая заключением сделок. В статье рассмотрено содержание категории 

«риск» в контексте предпринимательского права, проанализированы различные под-

ходы к классификации предпринимательских рисков, исследованы правовые механизмы 

управления рисками в предпринимательской деятельности и даны некоторые практи-

ческие рекомендации по совершенствованию отечественного законодательства, регу-

лирующего правоотношения в данной сфере. 

Ключевые слова: предпринимательское право, риск, предпринимательская дея-

тельность, бизнес, риск-менеджмент, управление рисками, классификация рисков 

 

Категория «риска» занимает центральное место в предпринимательском пра-

ве, так как она непосредственно связана с процессом осуществления хозяйствен-

ной деятельности и является одним из ее основных признаков. Риск в предпри-

нимательстве определяется как вероятность наступления неблагоприятных по-

следствий, связанных с принятыми решениями, и возможность несения эконо-

мических потерь. Истоки данного термина в слове «risikon» — (греч.) скала, 

утес. Издавна испанские моряки остерегались ударов о скалы во время плаваний, 

и если провести аналогию — предприниматели точно так же опасаются разного 

рода угроз, которые могут возникнуть в предпринимательских отношениях и 

негативно повлиять на ведение дел [1, с. 32]. 

Несмотря на то, что понятие «риск» в большей части является экономиче-

ской категорией, оно признается и с точки зрения права — его без труда можно 
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найти в нормативных правовых актах. К примеру, данное понятие упомянуто в 

ряде статей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ): ст. 

2, ст. 401, ст. 705, ст. 929, ст. 933 и т. д. Их содержание говорит о том, что пред-

принимательская деятельность предполагает наличие рисков, связанных как с 

внутренними факторами (управление, финансирование), так и с внешними 

(экономическая ситуация, законодательные изменения) [2; 3]. Кроме того, Ко-

декс об административных правонарушениях Российской Федерации (глава 14) 

устанавливает административную ответственность за нарушения в области 

предпринимательской деятельности, охватывая разные аспекты данного вопро-

са, в том числе и риски, возникающие из нарушений требований безопасности, 

незаконной деятельности и др. [4]. 

Однако следует отметить, что российское законодательство не содержит 

четкого определения понятия «риск»: можно лишь вывести его, исходя из подп. 

3 п. 2 ст. 929 ГК РФ: «риск убытков от предпринимательской деятельности из-

за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или измене-

ния условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоя-

тельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов — предпринима-

тельский риск» [3]. Это, конечно, создает определенные трудности для право-

применительной практики, особенно в тех случаях, когда необходимо устано-

вить наличие вины предпринимателя в наступлении неблагоприятных послед-

ствий. В связи с этим многими учеными-правоведами предлагается разработать 

и внедрить в отечественное законодательство единое определение риска, кото-

рое будет учитывать все аспекты этой категории. 

Тем не менее, пока единое определение риска в предпринимательстве не 

узаконено, при рассмотрении дел Верховный Суд Российской Федерации ис-

пользует понятие обычного предпринимательского риска: «…оградить от не-

обоснованного привлечения к уголовной ответственности предпринимателей за 

неисполнение ими договорных обязательств в тех случаях, когда оно обуслов-

лено обычными предпринимательскими рисками» (абз. 3 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 г. № 48) [5]. 

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации тоже выска-

зал свою позицию по поводу категории предпринимательского риска и связал 

ее с возможными «деловыми просчетами» (п.п. 3, 5.2. Постановления Консти-

туционного Суда РФ от 24.02.2004 г. № 3-П; п. 4 Постановления Конституци-

онного Суда РФ от 10.04.2003 г. № 5-П) [6; 7]. 

Теперь рассмотрим подробнее виды предпринимательского риска. Так, 

Ю. М. Осипов утверждает, что существуют три вида таких рисков: инфляцион-
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ный, финансовый и операционный. С. В. Валдайцев выделяет всего две катего-

рии рисков: коммерческие и технические [8, с. 27]. Руководствуясь теоретиче-

скими исследованиями С. М. Васина, который довольно подробно изучил под-

ходы разных правоведов, можно предложить следующую классификацию ос-

новных предпринимательских рисков [8, с. 27–38]: 

1) финансовый риск связан с возможностью потери средств, инвестирован-

ных в бизнес, он возникает при недостаточном объеме прибыли, неэффектив-

ном управлении финансами, изменениях в экономической конъюнктуре; 

2) производственный риск возникает при несоблюдении технологических 

процессов, недостаточном уровне квалификации персонала, наличии форс-

мажорных обстоятельств и проявляется в снижении качества продукции, невы-

полнении производственных планов, потере оборудования; 

3) коммерческий риск обусловлен неопределенностью в спросе на продук-

цию или услуги, конкуренцией на рынке, изменениями в потребительских 

предпочтениях и может привести к нерентабельности, снижению объемов про-

даж, потере клиентов; 

4) юридический риск связан с возможностью судебных разбирательств, 

применения санкций за нарушение законодательства, несоблюдение контракт-

ных обязательств и может повлечь за собой финансовые потери, убытки, штра-

фы, арест имущества; 

5) инновационный риск связан с внедрением новых технологий, разработкой 

новых продуктов, выходом на новые рынки и может повлечь финансовые поте-

ри, потерянные инвестиции, снижение конкурентоспособности. 

Приведенный нами перечень не является исчерпывающим и может быть 

существенно дополнен при проведении дальнейших исследований. 

Далее следует сказать о том, что существует множество инструментов и ме-

ханизмов для управления предпринимательскими рисками. Во-первых, в каче-

стве одного из таких инструментов выступает страхование. Страхование от 

различных видов риска (неожиданное событие, несчастный случай и др.) поз-

воляет минимизировать финансовые потери в случае наступления неблагопри-

ятных событий [9, с. 91]. Во-вторых, можно использовать диверсификацию — 

распределение рисков между различными направлениями бизнеса, видами дея-

тельности или инвестициями, которое снижает зависимость от одного фактора 

риска [10, с. 169]. В-третьих, весьма распространен также метод интеллекту-

ального анализа — получение и анализ информации о рынке, конкурентах, из-

менениях в законодательстве, что позволяет предпринимателю принимать 

обоснованные решения и снижать юридический и коммерческий риски [11, 
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с. 210–211]. Эти и многие другие механизмы в значительной степени помогают 

предпринимателям более эффективно организовать ведение бизнеса, бороться с 

теми или иными рисками и предотвращать их появление в будущем. 

Таким образом, категория «риск» занимает важное место в системе пред-

принимательского права. Она отражает неопределенность результатов хозяй-

ственной деятельности и требует разработки эффективных механизмов управ-

ления. Понимание сущности и видов рисков, а также механизмов управления 

ими позволяет предпринимателю принимать обоснованные решения, миними-

зировать потери и повышать результативность своей деятельности. В свою оче-

редь, правовое регулирование риска в сфере предпринимательства играет важ-

ную роль в обеспечении стабильности и безопасности предпринимательской 

деятельности, защищая интересы как предпринимателей, так и потребителей. 

Одним из ведущих предложений по совершенствованию национального зако-

нодательства, регулирующего отношения в области предпринимательской дея-

тельности, все так же остается разработка и введение легального определения 

риска с целью уменьшения трудностей и устранения коллизий при рассмотре-

нии дел судами. 

*** 
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Аннотация. С развитием информационных технологий появляются новые ви-

ды мошенничества и совершенствуются уже известные их виды. В статье рас-

сматриваются актуальные проблемы, связанные с квалификацией мошенниче-

ства, совершенного в сфере информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, в отечественном и зарубежном уголовном праве. Исследуются российские и 
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зарубежные нормативные правовые акты, а также особенности сложившейся 

судебной практики. 

Ключевые слова: мошенничество, информационные и телекоммуникационные 

технологии, электронные денежные средства 

 

В наше время все чаще можно увидеть в средствах массовой информации 

заголовки, связанные с совершением мошенничества в сфере информационных 

и телекоммуникационных технологий по всему миру. Согласно результатам ис-

следования Глобального альянса по борьбе с мошенничеством (GASA) [1] в 

2023 году около 12 % населения Земли подвергались мошенническим действи-

ям, что представляется весомым показателем. Пресечение совершения мошен-

нических действий в наши дни в связи со значительным ростом криминальной 

активности в России и сложившейся политической обстановкой является одним 

из основных направлений деятельности правоохранительных органов, о чем 

свидетельствуют многочисленные доклады их сотрудников. Более того, появ-

ляются новые виды мошенничества в сфере информационных и телекоммуни-

кационных технологий, сущность которых также стоит понимать и различать, в 

том числе правильно квалифицировать, что вызывает некоторые сложности по 

различным причинам. 

Отметим, что легального определения понятия «мошенничество в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий» в законодательстве 

Российской Федерации нет, вследствие чего исследователи формулируют свои 

варианты определения указанного понятия и предлагают внести изменения в 

законы государства. Так, на основе изученных подходов авторов к определе-

нию рассматриваемого понятия предлагаем следующее определение: «Мо-

шенничество в сфере информационных и телекоммуникационных технологий  

— это дистанционное хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использова-

нием ресурсов, необходимых для сбора, обработки, хранения и распростране-

ния информации». 

С развитием информационных технологий мошенничество может совер-

шаться из любой точки мира, что усложняет процесс раскрытия таких преступ-

лений. Затруднителен поиск «неустановленного лица», как часто обозначают 

неизвестных субъектов преступления в постановлениях о возбуждении уголов-

ного дела и иных актах правоохранительных органов. Интересной представля-
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ется позиция Н. Д. Литвинова: «Достоинством дистанционного мошенничества 

является то, что оно никогда не перерастет в грабеж или разбой. При отсут-

ствии положительного отклика на свои «предложения» криминальный оператор 

просто ищет другой объект мошенничества» [2, с. 78]. Действительно, изна-

чально злоумышленник преследует корыстную цель, поэтому ищет наиболее 

выгодные пути ее достижения. 

Согласно судебной статистике, приведенной интернет-ресурсом «Судебная 

статистика РФ» [3], в 2023 году было рассмотрено 36 507 случаев мошенниче-

ства различных видов. При этом всего было осуждено 27 483 человек: из них 

19 199 — по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [4] «Мо-

шенничество», 78 человек — по статье 159.3 «Мошенничество с использовани-

ем электронных средств платежа», 15 человек — по статье 159.6 «Мошенниче-

ство в сфере компьютерной информации». Более того, по части 3 статьи 158 

«Кража» было осуждено 53 536 человек, что является немалым количеством по 

сравнению со всеми разновидностями мошенничества. 

Ярким примером является дело по части 1 статьи 159.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в отношении жителя Сыктывкара, рассматриваемое 

Первомайским судебным участком города Сыктывкара Республики Коми. Так, 

гражданин И., найдя чужую банковскую карту на улице, решил воспользовать-

ся ею в продуктовом магазине и обманом, выдавая себя за владельца карты, пе-

редал продавцу средство платежа для произведения оплаты, вследствие чего 

сумма ущерба составила 4 079 рублей. Возникает проблемный вопрос, связан-

ный с квалификацией таких противоправных деяний. Исследователи и правове-

ды обращают свое внимание на конкуренцию норм, правильное разграничение 

пункта «г» части 3 статьи 158 и статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — РФ), то есть «кражи, совершенной с банковского счета, а 

равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 159.3 Кодекса»), и «мошенничества с 

использованием электронных средств платежа» [4]. 

Согласно абзацу первому пункта 25.1 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое», «тайное изъятие денежных средств с банковского счета или элек-

тронных денежных средств, например, если безналичные расчеты или снятие 

наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использо-
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ванием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать 

как кражу по признаку «с банковского счета, а равно в отношении электрон-

ных денежных средств»» [5]. Необходимо определить, закреплена ли на зако-

нодательном уровне обязанность работников торговых организаций проверять 

соответствие документов покупателя, удостоверяющих личность, документам, 

привязанным к банковской карте. Проанализированные нормы позволяют 

сделать вывод об отсутствии такой обязанности, поэтому в приведенной ситу-

ации обман как способ совершения мошенничества не имеет места быть. Со-

ответственно, деяние из примера подлежит квалификации по п. «г» ч. 3 

ст. 158, а не ст. 159.3 [4]. Однако в отдельных субъектах РФ судебная практи-

ка складывается по-разному. 

Следующим проблемным вопросом, связанным с квалификацией мошенни-

чества, совершенного в сфере информационных и телекоммуникационных тех-

нологий, является неоднозначность в определении места совершения мошенни-

чества. Это связано с одним из признаков такого мошенничества — дистанци-

онностью. Появляется некоторое затруднение ввиду ряда факторов, включаю-

щих в себя местоположение преступника и потерпевшего, место причинения 

имущественного ущерба, дислокацию специальных средств, с использованием 

которых осуществляется противоправное деяние, и так далее. Необходимо раз-

личать место совершения преступления и место окончания такого противо-

правного деяния. Исходя из положений Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 № 48 [6], место совершения противоправного деяния бу-

дет являться ключевым при определении территориальной подсудности, однако 

есть и исключения из этого общего правила. Так, например, учитывая совре-

менную тенденцию развития банковских отношений и информационно-

телекоммуникационных технологий, можно выделить участившиеся случаи не-

поступления безналичных денежных средств со счета потерпевшего на банков-

ский счет виновного: это означает, что мошенник не сможет пользоваться или 

распоряжаться ими. 

В Китайской Народной Республике под мошенничеством в сфере информа-

ционных и телекоммуникационных технологий понимается «совершение мо-

шеннических действий в отношении государственной и частной собственности 

с использованием телекоммуникационных сетевых технологий посредством 

дистанционных, бесконтактных и иных методов с целью неправомерного за-



VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления и развития 

правовой системы Российской Федерации» (20–21 ноября 2024 г., г. Сыктывкар) 
 

328 

владения» [7]. Примечательно, что в Китае создан Закон [7], регулирующий во-

просы борьбы с мошенничеством в сфере информационно-телекоммуника- 

ционных технологий. При этом уголовным законодательством КНР помимо 

статьи «Мошенничество» без квалифицирующих признаков предусматривается 

следующий вид такого мошенничества — с использованием компьютера (ста-

тья 287). Возникает проблемный вопрос: подпадает ли мошенничество, совер-

шенное с использованием искусственного интеллекта, под эту статью, или оно 

должно быть квалифицировано иначе? Специальный Закон, названный ранее, 

лишь отсылает к Уголовному кодексу и не конкретизирует, каким составом 

охватывается такое мошенническое деяние. Предполагаем, что на данном этапе 

правоприменительной практики в Китае использование нейросетей с целью по-

хищения денежных средств у граждан может квалифицироваться и как «обыч-

ное» мошенничество, и как мошенничество с использованием компьютера в со-

вокупности с «незаконным использованием информационных сетей» в зависи-

мости от конкретных обстоятельств каждого дела. Также вероятно, что с появле-

нием легального определения мошенничества в сфере информационных и теле-

коммуникационных технологий и точечным регулированием борьбы с этим яв-

лением в уголовное законодательство Китая будут вноситься изменения, свя-

занные с выделением отдельных составов.  

В отличие от КНР, в Республике Казахстан нет специального закона, в пол-

ной мере защищающего данные от быстроразвивающегося мошенничества, од-

нако Уголовным кодексом Республики Казахстан [8] предусмотрен следующий 

состав: «мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления до-

верием пользователя информационной системы» [8]. Исходя из этого, для пра-

вильной квалификации преступления необходимо определить, кто является 

пользователем информационной системы и какими признаками должно обла-

дать деяние, чтобы подпадать под этот состав, а также будет ли иметь место со-

вокупность преступлений. Так, согласно пункту 9 Нормативного постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 6, это «дей-

ствия виновного, направленные на завладение имуществом или правом на 

имущество пользователя информационной системы, совершенные посредством 

информационных технологий (компьютера, компьютерных программ, интерне-

та, сотового телефона и т. п.), путем размещения в информационной системе 

заведомо недостоверных сведений или программ, с целью реализации его пре-
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ступного умысла на обман пользователя посредством Qiwi-кошелька, интернет-

банкинга и т. д.» [9]. Примечательно, что средством совершения преступного 

деяния являются информационные технологии, которые могут быть представ-

лены в различных вариациях, и в некоторых случаях мошенничество и непра-

вомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть теле-

коммуникаций будут составлять совокупность. Также необходимо определить, 

что является местом совершения преступления, учитывая, что деяние соверша-

ется в пространствах информационной системы. В силу указанного ранее Нор-

мативного постановления таким местом будет являться местоположение потер-

певшего, чьи денежные средства были перечислены мошеннику. Однако под-

лежит уточнению проблемный вопрос, связанный с ситуацией, когда потер-

певший не переводит свои денежные средства, а они у него списываются ввиду 

воздействия различных программ, при этом счет списания, например, находит-

ся за рубежом. Полагаем, что и этот случай будет подпадать под разъяснение, 

приведенное Верховным Судом Республики Казахстан. 

Таким образом, и в российском, и в зарубежном уголовном праве суще-

ствуют проблемные вопросы, связанные с квалификацией мошенничества, со-

вершенного в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, 

на что обращают внимание многие исследователи и правоведы [10]. Безуслов-

но, каждое государство осуществляет свою политику, связанную с законода-

тельным регулированием борьбы с таким противоправным деянием. Однако 

стоит отметить, что для устранения некоторых проблемных вопросов, связан-

ных, в том числе, с квалификацией преступлений, законодательная база должна 

быть модернизирована и приведена в соответствие с современным уровнем 

развития технологий. Также должны быть выделены отдельные составы пре-

ступлений, чем уже занимаются некоторые из государств. Мошенничество в 

сфере информационных технологий представляет собой сложный и быстро раз-

вивающийся институт, характеризующийся повышенной степенью обществен-

ной опасности, а для борьбы с ним необходимо его правильно определить и 

квалифицировать. 
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Аннотация. В статье анализируется статья 31 Уголовного кодекса РФ, а имен-

но положения об освобождении от уголовной ответственности при наличии призна-

ков добровольного отказа. Особое внимание акцентируется на признаках доброволь-

ности и окончательности отказа, подчеркивается важность совокупности назван-

ных признаков. Рассмотрен ряд проблем, возникающих при столкновении теории и 

практики с пробелами законодательства, в том числе соотношение со схожим ин-

ститутом «деятельного раскаяния». 

Ключевые слова: преступление, добровольный отказ, признаки, мотивы, исклю-

чение ответственности, соотношение институтов, уголовное право 

 

Уголовное право Российской Федерации с помощью различных правовых 

механизмов и средств способствует решению основных задач российской пра-

вовой системы. К первостепенным задачам отечественного уголовного права 

можно отнести следующие: охрана прав и свобод человека и гражданина, об-

щественного порядка, предупреждение преступлений, обеспечение мира и без-

опасности человечества [1]. Стремление к гуманизации уголовного законода-

тельства предполагает наличие уголовно-правовых механизмов, позволяющих 

не только смягчить наказание, но и исключить привлечение к ответственности. 

Одним из институтов, созданных законодателем для достижения данной цели, 

является добровольный отказ от совершения преступления. 

Добровольным отказом от совершения преступления согласно ч. 1 ст. 31 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) признается пре-

кращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий 

(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, 

если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца [1]. Од-
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нако, несмотря на длительное существование института добровольного отказа и 

его закрепление в УК РФ, в научной литературе не выработано единого подхо-

да к точному установлению количества и содержания признаков, характеризу-

ющих данное явление [2, с. 131]. При этом наиболее распространенное мнение, 

которое встречается в исследованиях отечественных правоведов, заключается в 

том, что основными признаками добровольного отказа являются доброволь-

ность и окончательность [3, с. 14]. 

Признак окончательности подразумевает полное и беспрекословное пре-

кращение субъектом начатых действий, направленных на получение преступ-

ного результата. В случаях, когда лицо прекращает преступные действия вре-

менно, по причине подбора более благоприятных условий (например, при 

намерении совершить кражу лицу не удалось проникнуть в жилое помещение 

без орудия взлома), то такой отказ будет являться вынужденным и временным, 

нежели добровольным и окончательным. Сущность признака окончательности 

состоит в полном отпадении умысла и желания довести начатое до конца. При 

этом следует понимать, что если в действиях лица на момент принятия решения 

об отказе от преступления уже имеется состав другого преступления, то данное 

лицо подлежит наказанию за совершенное им преступление. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по де-

лам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» [4] указывается, что как оконченное 

преступление по ст. 222 УК РФ надлежит квалифицировать незаконные приоб-

ретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение одной или несколь-

ких основных частей огнестрельного оружия. Так, если лицо, приобретшее ору-

жие для совершения убийства, вдруг передумало совершать убийство, оно не бу-

дет привлечено по статье 105 УК РФ, но квалификация его действий по ч. 1 

ст. 222 УК РФ и привлечение к уголовной ответственности неизбежны [1]. 

При обстоятельствах, когда лицо осознает возможность доведения преступ-

ления до планируемого результата, но объективно такой возможностью не об-

ладает, отказ также считается добровольным. Например, лицо не знает о том, 

что находится под наблюдением правоохранительных органов, но по собствен-

ным убеждениям принимает решения не доводить преступление до конца и 

прекращает действия, направленные на совершение преступления [5]. 

Признак добровольности является не менее сложным и дискуссионным при 

выявлении на практике. Ни в самой норме, ни в доктрине не существует букваль-
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ного толкования понятия «добровольность». Важной особенностью при установ-

лении отказа является наличие субъективной причины недоведения преступления 

до конца. То есть подразумевается осознанное решение лица отказаться от даль-

нейших действий, а именно проявление его интеллектуально-волевых качеств. 

При этом объективные факторы, которые привели к вынужденному отказу 

(например, насильник не догнал жертву, поскольку упал при попытке догнать), не 

могут учитываться при применении ст. 31 УК РФ [1], поскольку такой отказ сви-

детельствует о том, что общественная опасность деяния не исчезает. 

Как правило, мотивы добровольного отказа вызваны психологическими ас-

пектами. К ним можно отнести как угрызение совести и жалость к потерпевше-

му, так и утрату интереса к результату преступления. Законодатель не дает точ-

ного указания на перечень допускаемых мотивов, характерных для доброволь-

ного отказа от преступления. Исходя их этого, можно прийти к выводу, что мо-

тивы не имеют большого значения — важен сам факт принятия решения отка-

заться от совершения преступления. 

Так или иначе установление мотивов необходимо для разрешения спорных 

ситуаций, вызванных, в том числе, сомнениями в добросовестности лица, отсту-

пившего от исполнения преступного деяния. В соответствии с ч. 2 ст. 73 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации мотивы включены в пред-

мет доказывания, что также подтверждает необходимость их установления [6]. 

На практике проблема определения добровольности заключается в сложности 

собирания доказательств, установления и доказывания наличия либо отсутствия 

критерия добровольности в отказе лица в совершении преступления. Не всегда 

показания лица, отказавшегося от преступления, достоверны и соответствуют 

реальному умыслу преступника [7, с. 77]. Для решения этой проблемы необхо-

димы детальное изучение личности преступника, в том числе составление его 

психологического портрета, и объемная работа психолога-криминалиста. 

Нередко ошибочно происходит отождествление понятий «деятельное раска-

яние» и «добровольный отказ». Названные институты имеют некоторые сход-

ства между собой. Например, основная цель их введения в Уголовный закон — 

профилактическая, подразумевающая стимулирование благоприятного поведе-

ния граждан. Однако следует понимать, что понятия различны по своей право-

вой природе и характерным признакам, и уметь разграничивать их. 

Добровольный отказ имеет место лишь на первых стадиях совершения пре-

ступления и является основанием, исключающим уголовную ответственность 
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при наличии характерных признаков. Деятельное раскаяние, в свою очередь, 

всегда подразумевает наличие состава преступления и предполагает вариации 

исхода событий. Нередко деятельное раскаяние является лишь основанием, 

смягчающим наказание, когда освобождение от уголовной ответственности не-

возможно. Фундаментальное отличие институтов в том, что добровольный от-

каз происходит до наступления общественно опасных последствий, а раскаяние 

осуществляется уже после их наступления [8, с. 390]. 

Деятельное раскаяние выражается в активных, полезных и правомерных 

действиях лица (примерный перечень приведен в ст. 75 УК РФ [1]), которые 

носят характер взаимовыгодного компромисса между государством или потер-

певшим и субъектом преступления. Добровольный отказ, напротив, выражен 

скорее пассивностью и бездействием в доведении преступления до конца. 

Отличием также является обязательное наличие умысла в совершаемом дея-

нии [9, с. 19]. В случае с деятельным раскаянием лицо могло совершить преступ-

ление по неосторожности, но в дальнейшем активно предпринимало меры, 

направленные на заглаживание вины. При добровольном отказе лицо имеет пря-

мой умысел: об этом говорит законодатель, указывая на приготовление лица к со-

вершению преступления. 

Таким образом, институт добровольного отказа от преступления рассматри-

вается учеными-юристами как обстоятельство, исключающее уголовную ответ-

ственность за предполагаемое преступление, которое лицо намеревалось со-

вершить. Выражая в себе основы гуманизма, норма, закрепленная в Уголовном 

кодексе РФ, является мотивацией отступить от доведения преступления до 

конца и способствует предупреждению совершения преступлений на началь-

ных стадиях [2, с. 135]. Тем самым минимизируется вред, нанесенный обще-

ственному порядку, гражданам и государству. Несмотря на схожесть с институ-

том «деятельного раскаяния», институт «добровольного отказа» имеет ряд ха-

рактерных отличительных признаков и иную правовую природу. 
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Конституцией Российской Федерации в статье 7 установлено, что Россий-

ская Федерация является социальным государством [1]. Это означает, что поли-
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тика государства направлена на создание необходимых условий, призванных 

обеспечить достойную жизнь его гражданам. Часть 2 указанной статьи допол-

няет базовое установление и гарантирует, что в России обеспечивается госу-

дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства [1]. 

В последнее время поддержка институтов семьи, материнства, отцовства и 

детства стала одним из основных направлений государственной политики в 

России. Семья представляет собой важнейший социальный институт, базовую 

ячейку общества. В статье 38 Конституции Российской Федерации определено, 

что семья находится под защитой государства [1]. Данный принцип, являясь 

конституционным, наряду с иными обусловливает обязательность предметного 

направления государственной политики, а также его отражение в иных, произ-

водных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Создание благоприятных условий для формирования семей, а также их 

успешного функционирования является важной задачей любого государства, по-

тому что вследствие социально-экономических условий, процессов глобализа-

ции общества, институт семьи перестал иметь такое же важное значение для 

граждан, как ранее. Таким образом, государственная поддержка семьи, материн-

ства, отцовства и детства является важной задачей современного государства. 

В целом государственная поддержка представляет собой комплекс меропри-

ятий, которые предпринимает государство путем установления различных мер 

поддержки, направленных на улучшение условий существования и развития 

различных институтов общества, будь то семья или бизнес. Меры поддержки 

имеют различный характер и могут подразделяться на: 

– финансовые меры: финансирование деятельности, выделение бюджетных 

средств, разработка программ, выделение субсидий для занимающихся данной 

деятельностью; 

– образовательные меры: могут выражаться в предоставлении социальных 

льгот и гарантий при осуществлении образовательной деятельности обучаю-

щихся; 

– консультационные меры: предоставление информационных, методических 

и экспертных материалов, а также проведение обучающих мероприятий для 

развития, к примеру, бизнеса; 

– имущественные меры: выражаются в передаче во владение и (или) в поль-

зование государственного или муниципального имущества, в том числе зе-
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мельных участков, зданий, строений, сооружений, оборудования и других объ-

ектов на льготных условиях [3]. 

Государственная поддержка материнства, отцовства и детства — это систе-

ма государственных программ и мероприятий, направленных на обеспечение 

здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, поощрение материнства и созда-

ние благоприятных условий для воспитания детей. Она включает установление 

государственных минимальных социальных стандартов, создание условий для 

совмещения работы и семейных обязанностей, а также укрепление правовой 

защиты детства [4, с. 55]. 

Особое значение при рассмотрении охраны материнства, отцовства и дет-

ства имеют нормы международного права. Пункт 4 статьи 15 Конституции Рос-

сийской Федерации так определяет действие международных договоров в 

национальной системе права: «Общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором Рос-

сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора» [1]. Многие международ-

ные договоры и конвенции были ратифицированы СССР, но, учитывая, что 

Российская Федерация является правопреемницей СССР, в том числе в аспекте 

международных обязательств, указанные международные правовые акты про-

должают действовать и в настоящее время. Например, Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, пункт 2 статьи 4 

которой устанавливает, что «специальные меры, направленные на охрану мате-

ринства, не считаются дискриминационными» [2]. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации следует как кон-

ституционным принципам и установлениям, так и международным. Исходя из 

этого, обеспечение материнства, отцовства и детства является масштабным 

направлением государственной поддержки, обусловленным действием как 

национального, так международного права. Применительно к нашему государ-

ству следует отметить, что координация вопросов, касающихся поддержки ма-

теринства, отцовства и детства, отнесена к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов (статья 72 Конституции России [1]). 

Государственная поддержка материнства, отцовства и детства в современ-

ной России включает в себя ряд мер, направленных на облегчение материаль-
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ной нагрузки на семью, увеличение рождаемости и улучшение условий для 

воспитания детей. К основным программам и мероприятиям в рамках такой 

поддержки следует отнести следующие: 

1. Материнский капитал [3]. Представляет собой финансовую меру поддерж-

ки со стороны государства, которая была введена в 2007 году и выражается в де-

нежной выплате при рождении или усыновлении ребенка, имеющего российское 

гражданство. Данная мера направлена на стимуляцию рождаемости в стране. 

Она может реализовываться посредством улучшения жилищных условий, содей-

ствия в получении детьми образования и др. Однако реализация права на полу-

чение материнского капитала сопряжена с определенными сложностями. 

Например, проблемы, возникающие при оформлении документов и получении 

сертификата, а также желание распорядиться материнским капиталом не только 

по категориям, указанным в законе. Предложением по оптимизации здесь может 

стать внесение изменений в пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-

щих детей» [3]. Предлагается расширение возможных направлений использова-

ния средств материнского капитала, в том числе предоставление возможности 

использовать их для приобретения автомобиля или оплаты лечения. 

2. Ежемесячные пособия по уходу за ребенком [5]. Данная мера также носит 

финансовый характер. Она распространяется на матерей, отцов, иных родствен-

ников, а также опекунов и попечителей, которые фактически осуществляют уход 

за ребенком, а также находятся в отпуске по уходу за ним. Основанием для 

назначения пособия является заявление о назначении ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, подаваемое работодателю вместе с заявлением о предостав-

лении отпуска по уходу за ребенком. К проблемным аспектам, которые возни-

кают при реализации данной гарантии, можно отнести различия в круге лиц, ко-

торые обеспечиваются данной мерой поддержки: в зависимости от региона раз-

меры пособий могут сильно разниться, что ставит граждан в неравное положе-

ние. Решением указанной проблемы может стать установление особых размеров 

пособий для семей с двумя и более детьми, а также для различных типов семей 

(например, для многодетных или семей с низким уровнем доходов). 

3. Бесплатные медицинские услуги для беременных и рожениц [6]. Бере-

менные женщины имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Оно включает наблюдение по беременности, роды и осмотры после родов, а 
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также госпитализацию при необходимости. Однако и при реализации данной 

гарантии возникают существенные проблемы. Например, отсутствие достаточ-

ного количества квалифицированных специалистов, способных в полной мере 

осуществлять медицинскую помощь. К сожалению, данная проблема является 

комплексной, и соответственно, ее решением может стать увеличение финан-

сирования данной сферы, улучшение условий для медицинских работников, 

повышение престижа данной профессии. 

4. Меры поддержки многодетных семей [7]. В этот перечень входят: послаб-

ление при получении единовременного пособия, субсидия на погашение ипоте-

ки, скидки на коммунальные услуги, компенсации на оплату детского сада, а 

также региональные выплаты. К проблемам, возникающим при реализации мер 

поддержки многодетных семей, относят низкую результативность данных мер, 

недостаточную информированность семей о наличии указанным мер. Пути ре-

шения этих проблем включают пересмотр государственной системы социаль-

ной поддержки, включая не только улучшение качества и доступности услуг, 

но и обеспечение адресного информирования. 

5. Обеспечение доступности детских яслей, садов и школ. В настоящее вре-

мя в стране идет постепенное увеличение количества указанных учреждений, 

что является положительной динамикой при реализации данной меры государ-

ственной поддержки. 

В целом государственная поддержка материнства, отцовства и детства в 

России является важным инструментом, способствующим улучшению демо-

графической ситуации в стране и обеспечивающим благополучие семей и де-

тей. Существуют меры, с помощью которых осуществляется государственная 

поддержка, но их правовое обеспечение, как и механизм реализации, не лише-

ны недостатков, что не позволяет достичь запланированного уровня эффектив-

ности и целевых результатов. В первую очередь, как представляется, следует 

изменить подход к правоприменению путем внедрения индивидуального под-

хода к каждому получателю такой поддержки. 
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Одной из наиболее острых проблем современности является рост количе-

ства оружия, попадающего в незаконный оборот. Особое значение среди пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, имеют деяния, связан-

ные с хищением либо вымогательством оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. Эти преступления представляют собой серьезную 

угрозу общественной безопасности, поскольку в результате их совершения в 

незаконный оборот попадают предметы, обладающие высокой потенциальной 

опасностью. Такие предметы могут быть использованы для причинения вреда 

здоровью, а также представлять прямую угрозу жизни граждан и нормальному 

функционированию общества в целом. 

В соответствии со ст. 226 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-

лее — УК РФ) преступным является деяние в виде хищения либо вымогатель-

ства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств [1]. 

Вымогательство, как это предусмотрено ст. 163 Уголовного закона Россий-

ской Федерации, представляет собой требования передать чужое имущество 

или права на него либо совершить иные действия имущественного характера; 

при этом угроза применения насилия или уничтожения (повреждения) имуще-

ства является основой для квалификации деяния [1]. Этот состав преступления 

в полной мере может быть применим и в контексте статьи 226 УК РФ. Важно, 

что ключевым элементом для признания деяния вымогательством служит не 

факт фактической передачи имущества, а именно выражение требований со 

стороны преступника. 

Большее количество вопросов вызывает квалификация хищения указанных 

предметов. Так, понятие хищение, закрепленное в примечании 1 ст. 158 УК РФ 

[1], применимо ко всем статьям Уголовного кодекса. Однако необходимо обра-

тить внимание на то, что ст. 158 УК РФ закреплена в главе 21, и объектом пре-

ступления являются общественные отношения собственности. Основной объект 

преступления, предусмотренного ст. 226 УК РФ, — общественная безопасность. 

Для преступлений, объективной стороной которых является хищение, не-

обходимым признаком для квалификации является наличие корыстной цели. 

Так, для корыстной цели характерно стремление преступника извлечь матери-

альную выгоду в результате незаконного изъятия и (или) распоряжения чужим 

имуществом, направленного на обогащение себя, соучастников или близких, 

материальное положение которых имеет для него личный интерес. [1] Таким 
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образом, эта цель может проявляться в стремлении улучшить свое финансовое 

положение или положение тех, кто связан с ним родственными или иными 

тесными связями. 

Если проанализировать судебную практику по делам о хищении оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, то можно получить 

представление о типичных формах преступных деяний, совершенных в этой 

сфере. Статистические данные показывают следующее соотношение различных 

форм хищения: кражи составляют 71 %, разбойные нападения — 12 %, грабе-

жи — 9 %, присвоение — 7 %, а растрата — 1 % [2, с. 68]. 

Тем не менее следует подчеркнуть, что на практике встречаются случаи хи-

щения указанных предметов, совершенных без корыстной цели. Около 25–30 % 

хищений оружия осуществляется при отсутствии такой цели. В этих случаях 

преступники могут использовать оружие для совершения насильственных пре-

ступлений, мести, самообороны, что также необходимо учитывать при право-

вой оценке. В подобных ситуациях очевидно, что мотивы преступника не сво-

дятся исключительно к материальной выгоде. Например, в соответствии с при-

говором суда установлено, что подсудимый, действуя с умыслом и с целью не-

законного завладения огнестрельным оружием, выхватил табельный пистолет у 

потерпевшего и скрылся с места преступления. Оказавшись на безопасном рас-

стоянии, удостоверившись в отсутствии преследования и обладая возможно-

стью распоряжаться похищенным оружием, он принял решение выбросить пи-

столет. В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый 

не предпринял попыток продать или использовать оружие, а просто избавился 

от него, что подпадает под признаки состава преступления, связанного с хище-

нием оружия. За свои действия он был признан виновным по ч. 1 ст. 226 Уго-

ловного кодекса РФ [3]. 

Более того, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 

№ 5 [4] не устанавливается корыстная цель как обязательный элемент, который 

должен присутствовать для квалификации данного преступления; также не за-

креплено законодательно требование о том, что оно должно совершаться ис-

ключительно с такой целью. 

В доктрине уголовного права выделяется несколько подходов для решения 

данной проблемы: 
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– в случаях незаконного изъятия указанных предметов ввести уголовную 

ответственность как за отдельное преступление, не связанное с признаками 

хищения [5, с. 143]; 

– закрепить термин «неправомерное завладение» вместо «хищение» [6, 

с. 538]; 

– установить, что для квалификации хищения этих предметов не требуется 

наличие корыстной цели, и она не является обязательным элементом преступ-

ления [7, с. 8]. 

Анализируя данные варианты решения проблемы, важно отметить, что 

необходимо также разграничение ст. 222 и ст. 226 УК РФ: при изменении тер-

минов «хищение» на «неправомерное завладение» следует конкуренция норм и 

исходящие из этого проблемы в правоприменительной практике. Разграничение 

данных понятий является затруднительным в практическом контексте, по-

скольку эти действия могут быть очень схожи, что вызывает сложности при 

применении соответствующих норм уголовного права. 

Противоречия в применении этих норм наглядно демонстрирует пример из 

судебной практики в Ставропольском крае [8]. Согласно выводам суда первой 

инстанции, установившего фактические обстоятельства дела, Е., действуя без 

согласия своего брата, во владении которого находилось ружье, исходя из сво-

их низменных побуждений, а именно чувства мести, незаконно завладел ука-

занным предметом. В дальнейшем Е. скрыл похищенное ружье. Таким образом, 

он совершил хищение и по своему усмотрению распорядился похищенным 

имуществом, скрыв его в месте, неизвестном для собственника. Однако суд 

первой инстанции не признал действия Е. преступлением из-за отсутствия ко-

рыстной цели, в связи с чем вынес оправдательный приговор. Приговор суда 

первой инстанции и апелляционное определение судебной коллегии по уголов-

ным делам Ставропольского краевого суда обжаловались прокурором. В касса-

ционной инстанции суд разъяснил, что хищение огнестрельного оружия может 

быть совершено не только с корыстной целью. Под воздействием различных 

иных мотивов, таких как месть, желание продемонстрировать силу, ревность 

или стремление к мести, деяния также могут квалифицироваться по ст. 226 УК 

РФ. Следовательно, выводы суда первой инстанции, который счел действия Е. 

непреступными из-за отсутствия корыстной цели, были признаны юридически 

необоснованными. В итоге кассационное представление прокурора было удо-
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влетворено, а оправдательный приговор первой инстанции и постановление су-

дебной коллегии по уголовным делам были отменены. 

На практике применение нормы, регулирующей ответственность за хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, вызывает определенные правовые споры и трудности. Это связано с 

неопределенностью в трактовке понятий и недостаточной четкостью действу-

ющих положений. 

Для устранения этих пробелов и повышения правовой определенности 

представляется целесообразным дополнить ст. 226 УК РФ новым примечанием: 

«Под хищением в настоящей статье необходимо понимать безвозмездное про-

тивоправное изъятие и (или) обращение огнестрельного оружия, комплектую-

щих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, 

ядерного, химического или других видов оружия массового поражения, мате-

риалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, в пользу виновного или иных лиц» [2]. Данное 

дополнение способствовало бы более точной квалификации преступлений, 

улучшило правоприменительную практику и обеспечило большую защиту об-

щественной безопасности. 
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