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На обложке изображен Юлий Михайлович Шокальский 
(1856–1940), русский и советский ученый-географ, гидрограф, 
океанограф, картограф.

Юлий Михайлович родился 17 октября 1856 года в Петер-
бурге, в семье юриста Михаила Осиповича Шокальского. Мать 
будущего ученого Екатерина Ермолаевна была старшей дочерью 
Анны Петровны Керн, подруги Александра Сергеевича Пушкина. 
Сын Пушкина, Григорий Александрович, помогал Екатерине Ер-
молаевне воспитывать мальчика, когда тот остался без отца.

Счастливым обстоятельством в его жизни было знакомство 
с семейством этнографа, исследователя Арктики Ивана Ивано-
вича Шопена, действительного члена Императорского Русского 
географического общества. Частые беседы с ученым зародили в 
мальчике интерес к географии.

По окончании прогимназии Юлий поступил в морское учи-
лище, которое окончил с Нахимовской премией, а затем бле-
стяще завершил курс Морской академии. Во время летней прак-
тики Шокальский плавал в Балтийском море. Вместе с другими 
выпускниками готовился к кругосветному плаванию, но поме-
шала война с Турцией. По окончании морского училища Юлий 
Михайлович прослужил около года на крейсере «Кречет».

Его научная деятельность началась с поступления на службу 
в Главную геофизическую обсерваторию, где он стал заведу-
ющим отделением морской метеорологии. Затем он перешел 
в морское училище, где начал преподавать математику, нави-
гацию и физическую географию. Здесь Юлий Михайлович об-
наружил блестящие педагогические способности. Будущие мо-
ряки горячо любили и уважали своего талантливого учителя и 
воспитателя. Шокальский не оставлял педагогической работы 
до самой смерти. Он преподавал в Морской академии, в Ленин-
градском университете и в других учебных заведениях.

С 1887 года и на протяжении последующих 20 лет Юлий Ми-
хайлович возглавлял библиотеку Морского министерства. В 
1907 году он перешел на службу в Главное гидрографическое 
управление, заняв должность заведующего метеорологической 
частью. Шокальский ввел в науку понятие «Мировой океан», 
считая все океаны — Индийский, Атлантический, Северный Ле-
довитый, Тихий — частями Мирового океана.

Свои многолетние научные работы по изучению морей 
Юлий Михайлович обобщил в капитальном труде «Океано-
графия», который вышел в свет в 1917 году. Эту классическую 
работу в 1919 году премировала Российская Академия наук и 
позднее Парижская академия наук.

Морю Шокальский посвятил свои классические труды 
«Океанография» и «Физическая океанография», положившие 
начало отечественной науке об океане. По инициативе ученого 
была основана Севастопольская морская обсерватория. На ее 
базе в 1923–1928 годах он смог осуществить свою давнишнюю 
мечту — провести детальные экспедиционные работы по из-
учению Черного моря. Для экспедиции было выделено особое 
судно. Ученые располагали приборами новейших конструкций. 
Судно экспедиции три четверти года находилось в плавании. 

Исследования велись с борта корабля, который останавливался 
в открытом море через каждые 30 миль, а в прибрежной по-
лосе — через каждые 5 миль. Море изучалось от поверхности 
до самого дна. Ученые измеряли глубины, брали пробы воды 
и грунта на разных глубинах. В прибрежных районах дночер-
пателем и драгой собирали бентос. На судне находилась хими-
ческая лаборатория. Юлий Михайлович сам участвовал во всех 
больших рейсах. Работа на судне велась круглые сутки, в любую 
погоду.

В начале ХХ века Шокальский являлся, пожалуй, самым 
крупным российским ученым в области картографии и гео-
дезии. Он создал первую гипсометрическую карту России, да-
ющую геометрически точное изображение рельефа суши и мор-
ского дна. А «Большой атлас мира», изданный им в 1905 году, 
стал важнейшей вехой в отечественной картографии. Юлий Ми-
хайлович был первым редактором советских школьных атласов.

Имя Шокальского неразрывно связано с деятельностью Рус-
ского географического общества. В 1882 году Юлия Михайло-
вича избрали действительным членом Императорского Рус-
ского географического общества, а в 1917 году он стал первым 
избранным председателем Общества, не являвшимся членом 
императорской фамилии.

В 1931 году на Международном географическом конгрессе 
в Париже делегаты Американского географического общества 
вручили Шокальскому Золотую медаль Каллума — высшую на-
граду этого общества.

В возрасте 75 лет Шокальский по собственному желанию по-
кинул пост председателя Русского географического общества, 
уступив свое место Николаю Ивановичу Вавилову. В знак при-
знательности за заслуги его объявили почетным председателем 
Общества, и до конца своих дней Юлий Михайлович продолжал 
активно участвовать в его работе.

Жизнь Шокальского протекала на стыке двух исторических 
эпох, сделав его свидетелем грандиозных изменений, произо-
шедших в России. Он 37 раз представлял русскую географиче-
скую науку на международных географических, морских, карто-
графических конгрессах и конференциях, был почетным членом 
крупнейших научных географических обществ мира. Скончался 
Юлий Михайлович в 1940 году в возрасте 83 лет в Ленинграде, 
похоронен на Литераторских мостках.

Именем ученого назван Центральный лекторий Русского 
географического общества в Петербурге, а также 12 географи-
ческих объектов и явлений, в том числе пролив между двумя 
островами в архипелаге Северной Земли; два острова в проливе 
Карские Ворота и при входе в Обскую губу; на Северном острове 
Новой Земли — ледник Шокальского, названный так Георгием 
Яковлевичем Седовым, а также теплое течение в Баренцевом 
море, идущее вокруг Шпицбергена.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Уголовно-процессуальные гарантии реализации права на защиту
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В данной статье рассмотрены основные уголовно-процессуальные гарантии, обеспечивающие реализацию права на 
защиту, а также их значение для обеспечения справедливости и законности в уголовном процессе.

Ключевые слова: обеспечение права на защиту, принципы уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальные га-
рантии.

В современном обществе защита прав и  свобод чело-
века является одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Одним из важнейших ас-
пектов защиты прав является гарантия реализации права 
на защиту в  рамках уголовного процесса. Право на за-
щиту представляет собой совокупность процессуальных 
прав, позволяющих обвиняемому или подозреваемому 
эффективно защищать свои интересы и оспаривать обви-
нение, как самостоятельно, так и  с помощью защитника 
или законного представителя.

Принцип обеспечения права на защиту обвиняемому 
(подозреваемому) является одним из основных принципов 
уголовного судопроизводства, который реализуется на 
всех его этапах. Право на защиту не ограничивается воз-
можностью пользоваться услугами защитника, поэтому 
важно различать право на защиту и право на защитника.

Право на защиту включает в себя комплекс прав, пред-
усмотренных и  гарантированных уголовно-процессу-
альным законодательством для лиц, участвующих в  уго-
ловном деле в качестве обвиняемых или подозреваемых, 
их законных представителей, а также предоставленных за-
щитнику полномочий. В научном сообществе существуют 
разные подходы к определению содержания этого права.

Первоначально право на защиту закреплено в между-
народных правовых актах. Например, во Всеобщей де-
кларации прав человека указано, что все люди равны 
перед законом и имеют право на равную защиту от любой 
дискриминации [1]. Конституция РФ также гаранти-
рует государственную защиту прав и  свобод человека 
и гражданина, а также право каждого на получение ква-
лифицированной юридической помощи [2].

Уголовно-процессуальный кодекс РФ подтверждает 
право на защиту, предоставляя обвиняемым (подозре-
ваемым) возможность осуществлять его лично или с по-
мощью защитника и (или) законного представителя [3].

М. С. Строгович считал, что право обвиняемого на за-
щиту включает в себя все процессуальные права, предо-
ставленные законом для защиты от предъявленного об-
винения, которые обвиняемый может использовать для 
оспаривания обвинения, представления доводов и  дока-
зательств в своё оправдание или для смягчения своей от-
ветственности. [4].

Уголовно-процессуальное законодательство преду-
сматривает ряд гарантий, обеспечивающих реализацию 
права на защиту. К таким гарантиям относятся: принципы 
презумпции невиновности, обеспечения права на защиту, 
право на обжалование, обеспечение безопасности участ-
ников уголовного процесса, гласность судебного разбира-
тельства, независимость суда [5–7].

Право обвиняемого (подозреваемого) отказаться от за-
щитника, предусмотренное ст. 52 УПК РФ, представляет 
собой активное процессуальное действие, свидетельству-
ющее о том, что обвиняемый (подозреваемый) отказался 
от реализации предоставленного ему права защищаться 
от предъявленного ему обвинения с помощью защитника.

Анализ ч. 2 ст. 52 УПК РФ и п.1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ по-
зволяет сделать вывод о том, что фактически обвиняемый 
не может реализовать свое право отказаться от помощи 
защитника, поскольку суд вправе признать участие за-
щитника обязательным независимо от волеизъявления 
обвиняемого (подозреваемого).

Таким образом, принцип обеспечения права обвиняе-
мого на защиту дает возможность обвиняемому как са-
мому лично, так и с помощью защитника либо законного 
представителя, доказывать свою невиновность либо при-
водить доводы и  доказательства, смягчающие его ответ-
ственность или освобождающие от нее, в  свою очередь, 
служит не только охране его законных прав и интересов, 
затрагиваемых или ограничиваемых расследованием по 
делу, но и  позволяет успешно решать задачи уголовного 
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судопроизводства в  целом. Несомненно, что результа-
тивная борьба с  преступностью в  настоящее время не-
возможна без развития и  усиления уголовно-процессу-
альных гарантий прав личности, вовлеченной в  орбиту 
уголовного судопроизводства, в первую очередь это каса-
ется обвиняемого.

Исторический опыт убеждает, что, если гарантии за-
щиты будут отсутствовать в  уголовно-процессуальном 
законодательстве, это непременно создаст условия для 
злоупотреблений со стороны органов предварительного 
расследования по уголовным делам, что по своим послед-
ствиям гораздо опаснее. Реализация уголовно-процес-
суальных гарантий прав на защиту сталкивается с  мно-
жеством серьезных проблем, которые могут негативно 
влиять на справедливость судебного разбирательства 
и права обвиняемых.

Одной из основных трудностей является недостаток 
квалифицированной юридической помощи, особенно 
в  случае с  лицами, которые не могут позволить себе на-
нять адвоката. Судебная практика часто показывает, что 
непринятие во внимание интересов обвиняемого и отсут-
ствие должного расследования могут приводить к  оши-
бочным решениям.

Одной из наиболее актуальных проблем является рас-
смотрение дел без участия обвиняемого и его защитника. 
Например, Верховный Суд РФ отменил кассационное по-
становление Седьмого кассационного суда общей юрис-
дикции. Основанием для отмены послужило нарушение 
права осужденного на защиту. Суд кассационной ин-
станции рассмотрел дело без участия Шимаковского Л. И. 
и его защитника несмотря на то, что осужденный не от-
казывался от участия защитника в  установленном по-
рядке. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции не 
выяснил, желает ли Шимаковский Л. И. иметь защитника 
при рассмотрении кассационной жалобы, не соблюдя 
процедурные требования УПК РФ. Судебная коллегия 
Верховного Суда РФ посчитала, что это существенное на-
рушение уголовно-процессуального закона, повлиявшее 
на исход дела. Определение направляет дело на новое кас-
сационное рассмотрение в  Седьмой кассационный суд 
общей юрисдикции, но в ином составе. [8]

Не менее важной является проблема недопустимости 
доказательств, собранных с  нарушением прав подозре-
ваемых. В практике встречались случаи, когда доказатель-
ства, полученные в  результате незаконного задержания 
или нарушения процессуальных норм, допускались к рас-
смотрению судом. Примером может послужить апел-

ляционное определение от 2 сентября 2024  г. по делу N 
10–16655/2024. Судебная коллегия по уголовным делам 
признала незаконным приговор суда первой инстанции по 
делу в отношении Г. из-за грубых нарушений его консти-
туционных прав. В ходе предварительного следствия, как 
следует из материалов дела, все ключевые этапы, включая 
допрос, предъявление обвинения и ознакомление с делом, 
проходили без участия переводчика, что противоречит 
принципу языка уголовного судопроизводства (ст. 18 
УПК РФ). Хотя Г. заявил, что не нуждается в переводчике, 
это заявление не имело подписи и  даты, а  также содер-
жало многочисленные орфографические ошибки. В  ма-
териалах дела отсутствуют данные о владении Г. русским 
языком и об обстоятельствах его обучения. Суд не обес-
печил переводчика, что, как следует из заключения экс-
перта и других материалов, было необходимым условием 
для обеспечения доступа Г. к  правосудию. Приговор от-
менён, и дело возвращено прокурору для устранения на-
рушений. [9]

Таким образом, обеспечение уголовно-процессу-
альных гарантий осуществления права на защиту в уго-
ловном судопроизводстве  — это не просто формальное 
соблюдение процессуальных норм, а  важный элемент 
справедливого правосудия. Существующие проблемы, 
обозначенные в  настоящей статье, связанные с  необхо-
димостью обеспечения участия защитника в тех случаях, 
когда обвиняемый не отказался от защитника, а  также 
с  необходимостью обеспечения участия переводчика, 
когда обвиняемый не владеет языком уголовного судо-
производства, носят сугубо прикладной характер, и  об-
наруживают себя при анализе правоприменительной 
практики. В то время, когда на законодательном уровне 
необходимые гарантии созданы, их эффективное функ-
ционирование сталкивается с препятствием в виде неже-
лания отдельных правоприменителей следовать букве за-
кона, что ведет не только к нарушению прав обвиняемого 
и  необходимости их восполнения, но и  к затягиванию 
в связи с этим сроков уголовного судопроизводства, удо-
рожанию правосудия и  снижению доверия общества 
к  деятельности правоохранительных органов и  суда, 
что недопустимо и требует принятия комплексных мер. 
Только путем совместных усилий государства, юриди-
ческого сообщества и  общества в  целом можно обеспе-
чить эффективную защиту прав и свобод человека в уго-
ловном судопроизводстве, что является необходимым 
условием для построения правового государства и спра-
ведливого общества.
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Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 
в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков

Абдулов Агиль Азад оглы, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Статья посвящена исследованию использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в  про-
цессе доказывания в уголовных делах о незаконном обороте наркотиков. Актуальность работы обусловлена масшта-
бами наркопреступности в современной России, ее социальными и экономическими последствиями, а также повышенной 
сложностью раскрытия подобных преступлений. В статье анализируются правовые и практические аспекты приме-
нения данных, полученных в ходе ОРД, включая проблемы соблюдения законодательства, процессуальной допустимости 
доказательств и их эффективного использования в судебной практике. Особое внимание уделяется методологии опера-
тивно-розыскных мероприятий, их роли в выявлении и пресечении преступной деятельности, а также влиянию техно-
логического прогресса на характер преступности в этой области. Автор рассматривает ключевые проблемы правового 
регулирования, сложившиеся подходы к правоприменению и технологии их совершенствования. На основе проведенного 
исследования предлагаются рекомендации по повышению эффективности применения оперативно-розыскных данных, 
улучшению законодательной базы и развитию методик доказывания. Таким образом, работа подчеркивает значимость 
комплексного подхода к борьбе с наркопреступностью с учетом соблюдения прав граждан и повышения квалификации со-
трудников правоохранительных органов.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, оперативно-розыскная деятельность, доказательства, допусти-
мость доказательств, уголовное судопроизводство, правовое регулирование, правоохранительные органы, антинарко-
тическая политика.

В последние годы проблема нелегального оборота нар-
котических средств в  Российской Федерации при-

обрела критическую значимость. Согласно данным, 
предоставленным Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации, уровень преступлений, связанных 
с  незаконным оборотом наркотиков, остается на вы-
соком уровне. В 2024  году было зарегистрировано более 
145  тысяч преступлений данного рода, что на 23,5  % 
меньше по сравнению с показателями предыдущего года. 
На основе информации в открытом доступе за первые 
два месяца 2025  года было раскрыто 18,7  тысячи пре-
ступлений, что на 6,8  % превышает аналогичные пока-
затели 2023  года. В  ходе оперативных мероприятий из 
незаконного оборота было изъято 33,6 тонны наркотиче-
ских веществ. Эти статистические данные подчеркивают 

масштабы проблемы и необходимость разработки и реа-
лизации эффективных мер по выявлению и  пресечению 
данных преступлений [4].

Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД) в  уголовных делах о  незаконном 
обороте наркотиков является важным аспектом борьбы 
с данной преступностью. ОРД позволяет собирать, обра-
батывать и использовать информацию о преступлениях, 
что играет ключевую роль в процессе доказывания.

В  уголовных делах, связанных с  наркотиками, ОРД 
может представлять собой разнообразные методы 
и приемы, направленные на выявление и пресечение не-
законной деятельности. Например, это могут быть аген-
турные мероприятия, наблюдение, прослушивание 
переговоров, а также анализ финансовых потоков и сооб-
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щений, связанных с наркотрафиком. Полученные таким 
образом сведения направляются в следственные органы 
и могут использоваться в качестве доказательств [2].

Одним из основных аспектов использования резуль-
татов ОРД является соблюдение правовых норм и про-
цедур, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством. Это касается как законности по-
лучения информации, так и  ее допустимости в  каче-
стве доказательства в  суде. Например, для того чтобы 
данные, полученные в  результате ОРД, могли быть ис-
пользованы в  суде, необходимо, чтобы они были со-
браны в  соответствии с  установленными правилами 
и регламентами.

Строгость требований к представлению доказательств 
в  суде в  уголовных делах о  наркотиках диктуется тем, 
что такие дела, как правило, отличаются высокой сте-
пенью сложности и  зачастую связаны с  организацией 
преступной деятельности на уровне преступных группи-
ровок. Поэтому следственные органы должны быть очень 
внимательны к  деталям, чтобы обеспечить надежность 
и законность собранных доказательств.

При необходимости суды могут оценивать результаты 
ОРД, учитывая факты их получения, методы работы опе-
ративных сотрудников и  соблюдение прав граждан. Это 
особенно важно, поскольку в случаях нарушения прав че-
ловека или законности действий правоохранительных ор-
ганов полученные доказательства могут быть признаны 
недопустимыми.

Актуальность исследования темы использования ре-
зультатов ОРД в доказывании по уголовным делам о не-
законном обороте наркотиков обуславливается нараста-
ющей угрозой, которую представляет наркопреступность 
в  современном обществе. Увеличение масштабов неза-
конного обращения наркотических веществ, а также ме-
тоды и  техники, используемые преступниками, требуют 
от правоохранительных органов повышенной эффектив-
ности в собирании и использовании доказательств. Опе-
ративно-розыскные мероприятия (ОРМ) играют клю-
чевую роль в  этом процессе, поскольку они позволяют 
выявлять и предотвращать преступления на ранних ста-
диях. Таким образом, важно изучить существующие прак-
тики, выявить их недостатки и предложить рекомендации 
по оптимизации использования оперативно-розыскных 
данных в судебной практике.

Цель данного исследования заключается во  всесто-
роннем анализе и оценке методов использования резуль-
татов ОРД в доказывании по уголовным делам, связанным 
с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, исследо-
вание направлено на выявление проблем правового регу-
лирования в данной области и разработку рекомендаций 
для повышения эффективности оперативной работы пра-
воохранительных органов.

Предметом исследования являются правовые и  прак-
тические аспекты использования результатов ОРД в про-
цессе уголовного судопроизводства по делам о  неза-
конном обороте наркотиков.

Объектом исследования выступают уголовные дела, 
связанные с  незаконным оборотом наркотиков, в  ко-
торых использовались результаты ОРД. В рамках данного 
объекта будут рассмотрены конкретные примеры, про-
анализирована их правовая природа, а  также практиче-
ские результаты, которые были достигнуты с  помощью 
оперативной работы, что позволит выявить как положи-
тельные, так и отрицательные стороны такого подхода.

Наркотические вещества представляют собой один из 
ключевых факторов, способствующих деградации любого 
общества. Их влияние выражается не только в ухудшении 
здоровья населения, но и  в значительных социальных 
и  экономических последствиях. Средства, полученные 
от незаконного оборота наркотиков, наносят ощутимый 
ущерб экономике отдельных государств, подрывая фи-
нансовую стабильность и способствуя развитию теневой 
экономики. Эти финансовые потоки часто используются 
для финансирования организованной преступности, что 
ведет к росту насилия и коррупции.

Последствия наркотической зависимости имеют дол-
госрочные осложнения для социальных структур, при-
водя к  увеличению числа безработных, ухудшению об-
разовательных показателей и  росту преступности. На 
микроуровне пагубное влияние наркотиков затрагивает 
отдельные семьи и сообщества, в то время как на макро-
уровне оно создает нестабильность, угрожая основам 
правопорядка и безопасности. Кроме того, проблема не-
законного оборота наркотических средств затрагивает 
интересы международного сообщества в  целом, так как 
наркоторговля способствует глобальной криминали-
зации и нарушению прав человека. Поскольку наркотики 
не знают границ, их влияние распространяется на между-
народные отношения, способствуя возникновению кон-
фликтов и несоответствий между государствами, что под-
черкивает необходимость коллективного реагирования 
на данную проблему.

В юридической научной литературе выделяется множе-
ство проблем, связанных с обнаружением и пресечением 
преступлений, связанных с  бесконтактным сбытом нар-
котических средств. К числу наиболее значимых вопросов 
можно отнести следующие аспекты. Во-первых, использо-
вание для размещения интернет-сайтов серверов, находя-
щихся за пределами юрисдикции Российской Федерации, 
зачастую делает невозможным получение оперативно зна-
чимой информации, необходимой для идентификации 
преступных лиц. Во-вторых, подмена фактического (фи-
зического) IP-адреса на виртуальный с  использованием 
различных доступных программных сервисов, располо-
женных за границей, также усложняет задачу правоохра-
нительных органов. В-третьих, информация, имеющая 
оперативное значение, может размещаться в  так назы-
ваемой «невидимой сети», что затрудняет ее обнаружение 
отечественными техническими средствами, используе-
мыми для осуществления ОРД. Система технических 
средств в Российской Федерации включает три уровневые 
системы: СОРМ  1 для прослушивания телефонных пе-
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реговоров, СОРМ  2 для протоколирования обращений 
к  Интернету и  СОРМ  3 для сбора информации по всем 
видам связи и ее долговременного хранения. В-четвертых, 
в качестве способов платежа часто используется крипто-
валюта, что создает серьезные затруднения для право-
охранительных органов в установлении личности, осуще-
ствляющей оплату. В связи с перечисленными вызовами 
доктрина и  практика предлагают ряд возможных ре-
шений. Например, предлагается внедрение единого алго-
ритма для создания интернет-сайтов, способствующего 
выявлению лиц, задействованных в незаконном обороте 
наркотиков, а также постоянное совершенствование так-
тических приемов, направленных на обнаружение ин-
тернет-платформ, созданных для незаконной торговли 
наркотиками. Также акцентируется внимание на необ-
ходимости привлечения высококвалифицированных 
специалистов для анализа электронных носителей ин-
формации, содержащих оперативно значимые данные, 
и  создания криминалистического учета, нацеленного на 
обобщение информации в области борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств. Внедрение новых тех-
нических средств, способствующих оптимизации ОРД, 
также представляется целесообразным [5].

Безусловно, многие из обозначенных предложений 
должны быть учтены при формировании государ-
ственной уголовной политики в  широком смысле этого 
понятия. Между тем новые сотрудники оперативных 
подразделений часто сталкиваются с вопросами относи-
тельно выбора комплекса ОРМ, предусмотренных Феде-
ральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (Закон об ОРД), 
которые следует применять для документирования пре-
ступной деятельности, связанной с  незаконным сбытом 
наркотиков.

Анализ следственно-прокурорской и  судебной прак-
тики показывает, что в  большинстве случаев среди про-
водимых оперативных мероприятий встречаются такие, 
как «проверочная закупка», «оперативный эксперимент», 
«обследование помещений, зданий и  транспортных 
средств», «наблюдение», «прослушивание телефонных пе-
реговоров» и «снятие информации с технических каналов 
связи», а также недавно введенное в законодательство ме-
роприятие  — «получение компьютерной информации». 
Очевидно, что тактическими задачами данных меро-
приятий является установление всех возможных связей 
между сбытом и  приобретением наркотических средств 
определенными лицами, их надлежащее документиро-
вание, а также предупреждение и пресечение таких пре-
ступлений.

Изучение практики правоприменения в различных ре-
гионах Российской Федерации показывает, что одной из 
наиболее актуальных и  обсуждаемых проблем является 
правовая база и порядок изъятия наркотических средств, 
помеченных денег и  других объектов у  граждан, нахо-
дящихся в  помещениях, на транспортных средствах и  в 
иных местах, особенно до возбуждения уголовного дела. 

Судебные решения в  данном контексте показывают на-
растание числа оправдательных приговоров, обосновы-
ваемых неправомерными действиями должностных лиц, 
осуществлявших такие процедуры, как «изъятие» и «до-
смотр», которые имеют критически важное значение для 
целей доказывания, но часто становятся конфликтными.

Не стремясь представить универсальную инструкцию, 
которая могла бы быть применима ко всем возможным 
ситуациям, позволим себе обозначить правомерные, по 
нашему мнению, методы изъятия, используемые в  раз-
личных регионах, которые при надлежащем соблюдении 
законодательства не нарушают его требований.

Ведущим аспектом остается тот факт, что изъятие объ-
ектов, веществ и  документов, включая наркотические 
средства и  помеченные денежные купюры, может осу-
ществляться в  рамках следственных действий и  ОРМ. 
Прежде всего, следует отметить, что осмотр места проис-
шествия как одно из следственных действий может про-
водиться без предварительного возбуждения уголовного 
дела в порядке, предусмотренном статьями 176 и 177 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ), в случаях, когда это не терпит отлагательства. 
Важно подчеркнуть, что в  рамках осмотра места проис-
шествия допускается изымать лишь те предметы, которые 
находятся в открытом доступе — на столе, полу или земле, 
но недопустимо производить изъятие вещей из карманов 
или закрытых мест [1].

Также имеются основания для проведения освидетель-
ствования, что, согласно мнению большинства исследова-
телей и практиков, возможно до возбуждения уголовного 
дела. Это действие может производиться без согласия 
освидетельствуемого с  одновременным осмотром его 
одежды и обуви.

В рамках проверочной закупки, упоминаемой в доку-
ментации согласно пункту 1 части 1 статьи 15 Закона об 
ОРД, органы, осуществляющие такие мероприятия, имеют 
право на изъятие объектов, материалов и  информации, 
а  также на приостановление услуг связи в  условиях не-
посредственной угрозы. Однако дискуссионным остается 
вопрос о том, ограничивает ли указанное условие право на 
изъятие предметов. Мы считаем, что субъекты ОРД могут 
осуществлять изъятия вне зависимости от этого условия, 
так как оно относится прежде всего к прерыванию предо-
ставления услуг связи.

Отдельного внимания заслуживает специальный вид 
ОРД  — «сбор образцов для сравнительного исследо-
вания», применение которого пока не является широко 
распространенной практикой, тем не менее имеет место 
в некоторых областях. Начинающие практики обращают 
внимание на нечеткость законодательного определения 
понятий «сбор» и «образцы для сравнительного исследо-
вания» при изъятии предметов преступления.

Важно отметить, что следственные действия, такие как 
выемка, обыск и личный обыск, могут проводиться исклю-
чительно после возбуждения уголовного дела в  порядке, 
установленном статьями 182–184 УПК РФ. Таким об-
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разом, можно сделать вывод, что возможности изъятия де-
нежных средств, наркотиков и других предметов до возбу-
ждения уголовного дела ограничиваются установленными 
в  данной статье. Процедуры, распространенные в  прак-
тике, но не описанные здесь, могут оказаться противоза-
конными, а собранные указанными в статье способами до-
казательства будут признаны недопустимыми в суде.

Предлагаемый алгоритм проверки и  оценки резуль-
татов ОРД делится на четыре условных этапа, каждый из 
которых определяется субъектом проверки и последова-
тельностью анализа результатов ОРД в контексте уголов-
ного судопроизводства.

Первый этап, который мы можем обозначить как этап 
проверки соответствия закону об ОРД, включает слу-
жебный анализ для следователей и прокуроров, участву-
ющих в  планировании ОРМ, а  также для следователей, 
получающих результаты ОРД в  виде оригиналов опера-
тивно-служебных документов или справок. На этом этапе 
необходимо установить, были ли соблюдены цели, задачи 
и принципы, регламентированные статьями 1–3 Закона об 
ОРД. Важно проверить, действительно ли орган, осуще-
ствляющий ОРД, является уполномоченным субъектом 
в  соответствии со статьей 13 данного Закона, а  также 
имели ли место законные основания для проведения опре-
деленного вида ОРМ. Необходимо также обратить вни-
мание на соблюдение процедурных условий и  гарантии 
неприкосновенности отдельных категорий граждан, акту-
альные в контексте уголовного процесса. Ключевыми во-
просами являются также оценка действий органов ОРД на 
предмет законности их компетенции и  предотвращение 
возможных случаев провокации преступления, квалифи-
цируемого как соучастие.

Второй этап именуется этапом документальной про-
верки. На данном этапе следователь, дознаватель или 
прокурор, уже имеющие в деле результаты ОРД, должны 
удостовериться в  наличии всех сопроводительных до-
кументов, а  также в  соответствующей легализации по-
лученных данных в  рамках уголовного дела. Основное 
внимание на этом этапе уделяется проверке наличия по-
становлений о проведении ОРМ, а также документации, 

напрямую указывающей на фактическое выполнение со-
ответствующих действий,  — такой как акты, протоколы 
и рапорты, которые должны быть оформлены в соответ-
ствии с установленными нормами.

Третий этап можно охарактеризовать как этап про-
верки соответствия представленных результатов ОРД тре-
бованиям УПК РФ. На этом этапе необходимо тщательно 
проанализировать, относятся ли полученные сведения 
к  предмету доказывания, и  проверить, содержат ли они 
указание на источники, из которых были получены дока-
зательства. Следует определить, какие конкретные дока-
зательства могут быть сформированы на основе инфор-
мации, полученной в ходе ОРД, и как они соответствуют 
требованиям допустимости, установленным УПК РФ.

Четвертый этап, обозначенный как этап вопросов го-
сударственному обвинителю, является заключительным 
перед направлением дела в  суд. На этом этапе государ-
ственному обвинителю предстоит ответить на клю-
чевые вопросы, касающиеся допустимости доказательств, 
а  также предвидеть возможные аргументы защиты. 
Важно, чтобы обвинитель был готов аргументированно 
обосновать целесообразность использования соответ-
ствующих доказательств и  имел четкое понимание о  до-
полнительных документах, которые могут быть полезны 
в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, представленный алгоритм позволяет 
системно и  последовательно оценивать результаты ОРД 
в  контексте уголовного судопроизводства, обеспечивая 
соблюдение законодательных норм и защиту прав участ-
ников процесса.

В  заключение хочется подчеркнуть, что перспективы 
исследования использования результатов ОРД в  делах 
о незаконном обороте наркотиков охватывают множество 
взаимосвязанных аспектов, которые требуют комплекс-
ного подхода. Это включает совершенствование законо-
дательства, внедрение современных технологий, развитие 
межведомственного взаимодействия и  защиту прав гра-
ждан, что в совокупности создаст более эффективную си-
стему борьбы с  наркопреступностью, способствующую 
улучшению общественной безопасности в России.
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В статье автор исследует возможности применения статьи 197 УК РФ (фиктивное банкротство) в современных 
правовых реалиях.
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При изучении той или иной уголовно-правовой нормы 
следует, в первую очередь, определить, существует ли 

вообще практическая возможность её применения, и на-
сколько часто такая возможность возникает. Ведь если не 
происходит деяний, за которые данную норму возможно 
применить, она будет считаться «мёртвой».

Преступления в сфере экономический деятельности ре-
гламентированы главой 22 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК) и включают в себя деяния, про-
тиворечащие, в том числе, банкротному законодательству.

Согласно информации с  сайта судебной статистики 
Российской Федерации, в период с 2017 по 2023 годы по 
статье 197 УК было возбуждено всего три дела (два — в 
2017, одно — в 2018) [15]. Вместе с тем, в данной стати-
стике не отражена большая часть фиктивных банкротств, 
так как они не были доказаны. Латентный характер таких 
преступлений часто ставит в тупик, не давая возможности 
отличить их от ведения обычной деятельности юридиче-
ским лицом [4].

Диспозиция статьи 197 УК является неактуальной 
в современных российских правовых реалиях. Публичное 
объявление о своей несостоятельности давно уже не яв-
ляется, согласно Федеральному закону N 127 «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [1] (далее  — Закон о  банкрот-
стве), основанием для признания должника банкротом. 
Более того, публичное объявление о  своем банкрот-
стве вообще больше не встречается в  банкротном зако-
нодательстве, не влечёт никаких правовых последствий, 
и, таким образом, ни на что не влияет. Заявление долж-
ника не подлежит обязательному опубликованию, значит, 
строго говоря, его нельзя признать публичным объявле-
нием себя банкротом. Публичное объявление банкротом 
по действовавшему ранее законодательству о банкротстве 
влекло такие юридические последствия, которые сейчас 
не наступают [6].

Основным признаком, определяющим фиктивность 
банкротства, является наличие у должника возможности 
и материальных средств для выполнения всех своих кре-
дитных обязательств в  момент подачи заявления о  при-
знании себя несостоятельным в  арбитражный суд [7]. 

Стоит также отметить, что фиктивность — это лишь ха-
рактеристика одного из способов сокрытия имущества, 
а  не признак, определяющий преступность деяния, ведь 
без сокрытия имущества фиктивность не представляет 
никакой общественной опасности [8]. Поэтому, утвер-
ждает  И.  А.  Клепицкий, наряду с  фиктивностью, дей-
ствия лица должны быть сопряжены с  традиционным 
«злостным банкротством» [9]. При этом он считает 
статью 197 УК не только мёртвой, но и вредной, так как 
она вносит правовую неопределенность в толкование уго-
ловного закона, а единичные случаи её применения — не-
правильным применением уголовного закона [11].

Одним из обязательных условий для вменения статьи 
197 УК РФ является крупный ущерб, который, согласно 
примечанию к статье 170.2 УК РФ, должен превышать три 
миллиона пятьсот тысяч рублей.

Помимо несоответствия регулятивному законода-
тельству, трудностей для применения данной нормы су-
ществует достаточно. А.  В.  Макаров называет одними 
из основных причин таких сложностей нехватку знаний 
в  области финансового и  банкротного законодательств 
у практических работников в данной сфере гражданского 
права, а  также нехватку методических рекомендаций по 
расследованию и  раскрытию криминальных банкротств. 
Вместе с этим, он указывает на противоречивость и недо-
статочную чёткость в формулировках норм во всех банк-
ротных статьях УК РФ [2].

Проблемой неверной квалификации фиктивного банк-
ротства в правовой науке называется не только несовер-
шенство юридической техники, но и отсутствие судебной 
практики [10], без которой сформировать методики выяв-
ления преступлений невозможно. Однако такая практика 
при несоответствии статьи 197 УК Закону о несостоятель-
ности и не может складываться.

Отличительная особенность фиктивного банкротства 
от остальных преступных банкротств заключается в  от-
сутствии материальных признаков несостоятельности, 
о нём лишь ложно объявляется [3]. Для подачи должнику 
заявления о  признании себя банкротом в  арбитражный 
суд ему необходимо к данному заявлению приложить ряд 
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документов, среди которых должны быть такие, которые 
подтверждают наличие долгов, а  также неспособность 
удовлетворить их в полном объёме.

Главное, что в  указанных документах содержатся за-
ведомо ложные сведения о, якобы, предстоящем банк-
ротстве. Вместе с  этим, установить реальное финансовое 
положение подавшего заявление на о  банкротстве чрез-
вычайно трудно, т. к. такие заявления направляются в суд 
после тщательной подготовки: составления фиктивных 
договоров, прятания сокрытия финансовых активов на 
других счетах, переписывания бухгалтерской докумен-
тации и пр. Таким образом, установление фиктивности на 
момент подачи заявления представляется невозможным, 
т. к. это будет требовать со стороны суда тщательной про-
верки всех представленных должником документов. Уста-
новление признаков преступления возможно только после 
окончания конкурсной процедуры. Как только она завер-
шится, тогда и выяснятся последствия «банкротства».

Процесс «ожидания» наступления указанных в законе 
последствий сведет на нет саму идею борьбы с  данным 
видом преступлений. К  этому времени уже будут утра-
чены письменные и вещественные доказательства, а сви-
детельские показания получить очень трудно. Как указы-
вает в своих работах В. И. Гладких, эти деяния по степени 
общественной опасности, причиненному вреду и способу 
посягательства на чужие имущественные права мало от-
личаются от мошенничества, которое влечет ответствен-
ность и  в том случае, когда размер ущерба не является 
крупным [3]. Однако, мы данную точку зрения не под-
держиваем, так как есть коренное различие в данных пре-
ступлениях, которое заключается в  том, что обман при 
фиктивном банкротстве направлен на избежание пога-
шения долгов, а при мошенничестве — на безвозмездное 
незаконное изъятие чужого имущества [13].

Отсутствие в  современной редакции Закона о  банк-
ротстве института публичного заявления должника 
о своей несостоятельности, а также определение фиктив-
ного банкротства делает статью 197 УК «мёртвой» [14]. Из 

этих обстоятельств вытекает вопрос — как быть с данной 
статьёй УК? Мнения существуют разные.

Правоприменители в  лице представителей министер-
ства внутренних дел просят декриминализовать фик-
тивное банкротство в связи с его неактуальностью и от-
сутствием условий для совершения данного преступления 
[16]. Правоохранительным органам проще квалифици-
ровать действия по иным статьям УК РФ, например, по 
статьям 159, 160 или 201 УК РФ.

Идею невостребованности нормы разделяют также и в 
юридической науке [6], однако статью предлагается мо-
дернизировать, а не декриминализовать фиктивное банк-
ротство. Ведь неприменимость нормы еще не говорит о её 
неактуальности. Как уже было замечено ранее, выявлять 
такие преступления сложно, затратно по времени, органы 
исполнительной власти идут по пути привлечения лиц по 
другим уголовным статьям.

Уже сейчас учеными предпринимаются попытки ак-
туализировать диспозицию статьи. Так, предлагается под 
объявлением о несостоятельности понимать также и по-
дачу должником заявления в арбитражный суд для при-
знания его банкротом [12], однако применение уголов-
ного закона по аналогии недопустимо.

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что в ны-
нешней своей редакции статья 197 УК не может оставаться. 
Она осталась практически неизменной с момента появления 
в УК, в то время как в Закон о банкротстве внесено уже более 
сотни изменений. Выбирая, пойти по пути модернизации 
или декриминализации, законодатель должен проанализи-
ровать необходимость установлений уголовной ответствен-
ности за причинение имущественного ущерба должником 
или руководителем должника кредиторам путем введения 
их в заблуждение о своей «несостоятельности». Если суще-
ствуют иные механизмы привлечения к ответственности за 
такое деяние, более простые и  эффективные, тогда нужно 
задуматься, удовлетворяют ли эти механизмы цели, постав-
ленной перед законом. Если нет, то данная статья нуждается 
в серьёзной переработке.
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Отдельные проблемы приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлении правоохранительными органами 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства свидетельствуют о необходимости устранения пробелов в законо-
дательном урегулировании в целях недопущения нарушения конституционных прав граждан и организаций на разумный 
срок уголовного судопроизводства. Предлагаются конкретные решения по устранению коллизии при принятии решения 
по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доследственная проверка, сообщение о преступлении, уголовный процесс.

Actual problems of the stage of initiation of a criminal case

Certain problems of acceptance, registration and resolution of crime reports by law enforcement agencies at the pre-trial stage of 
criminal proceedings indicate the need to eliminate gaps in the legal regulation in order to prevent violations of constitutional rights 
of citizens and organizations to a reasonable period of criminal proceedings. Specific solutions are offered to eliminate conflicts in 
making a decision on the results of consideration of a report of a crime.

Keywords: institution of criminal proceedings, preliminary investigation, report of a crime, criminal proceedings.

Возбуждение уголовного дела  — это не только про-
цессуальное решение, не только правовой институт, 

хотя, несомненно, и таковые могут называться возбужде-

нием уголовного дела, это прежде всего этап, который 
всегда был (или есть), если имеет место уголовный про-
цесс.
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Значение стадии возбуждения уголовного дела пред-
определяется кругом задач, стоящих перед органами до-
знания и предварительного следствия; объемом процессу-
альных средств решения данных задач, числом и статусом 
субъектов и др.

У рассматриваемой стадии двуединая задача. С  одной 
стороны, реагирование на каждый факт совершения пре-
ступления, выражающееся в  немедленной регистрации 
любого заявления (сообщения), содержащего уголовно, 
процессуально значимые признаки объективной стороны 
состава преступления. С  другой  — ограждение последу-
ющих этапов уголовного процесса, в  частности стадии 
предварительного расследования, от рассмотрения фактов:

— которых в реальности не было;
— безусловно, не являющихся преступными, то есть 

в которых нет хотя бы одного из обязательных признаков 
объективной стороны состава преступления [5, с. 86].

Между тем названные задачи можно признать разре-
шенными лишь по окончании проверки заявлений (со-
общений) о  преступлении. Это происходит потому, что 
стадия возбуждения уголовного дела сама разделяется 
на две самостоятельные части, на два самостоятельных 
этапа. Каждый из них характеризуется специфического 
рода задачами, деятельностью, заканчивающейся кон-
кретным процессуальным решением.

Стадия возбуждения уголовного дела должна быть за-
вершена в срок не более трех суток со дня получения заяв-
ления (сообщения) о преступлении. Указанный срок может 
быть продлен руководителем следственного органа, если 
предварительную проверку осуществляет подчиненный 
ему следователь, либо начальником органа дознания, когда 
рассмотрением заявления (сообщения) о  преступлении 
занимается дознаватель (начальник подразделения до-
знания), но не более чем до десяти суток (ч. 3 ст. 144 УПК 
РФ). Иначе говоря, заявления (сообщения) о преступлении 
по подведомственности должны направляться немедленно 
(в течение 24 часов), однако не более чем через трое суток 
со дня сообщения в орган предварительного расследования 
о преступлении. Продлению срок проверки подлежит лишь 
в случае возникновения необходимости сбора достаточных 
данных, указывающих на признаки объективной стороны 
состава преступления [8, с. 14].

При определенных условиях стадия возбуждения уго-
ловного дела может продолжаться и более 10 суток. Так, 
в случае возникновения необходимости проведения доку-
ментальных проверок и (или) ревизий руководитель след-
ственного органа по ходатайству следователя, а прокурор 
по ходатайству дознавателя вправе продлить срок пред-
варительной проверки заявления (сообщения) о преступ-
лении до 30 суток.

Таким образом, стадия возбуждения уголовного 
дела — это первая стадия уголовного процесса, задачами 
которой является реагирование на каждый факт совер-
шения преступления и ограждение последующих этапов 
уголовного процесса от рассмотрения не имевших места 
и (или) непреступных деяний. Данная стадия состоит из 

двух этапов и завершается решением о возбуждении уго-
ловного дела (принятием мировым судьей к своему про-
изводству заявления по делу частного обвинения) или об 
отказе в возбуждении уголовного дела (отказе в принятии 
мировым судьей к своему производству заявления по делу 
частного обвинения).

Законодатель определил круг лиц, наделенных правом 
принимать решение о  возбуждении уголовного дела: 
орган дознания, дознаватель, следователь, руководи-
тель следственного органа. Указанные лица принимают 
решения по результатам проверки и  рассмотрения со-
общений о  преступлении с  учетом своей компетенции 
и подследственности.

Процессуальные решения, принимаемые по резуль-
татам рассмотрения сообщения о  преступлении на ос-
нове анализа и  оценки собранных материалов, оформ-
ляются в виде постановлений. При этом, такие решения 
должны быть законными, обоснованными, мотивирован-
ными и  содержать указание на конкретные обстоятель-
ства, положенные в его основу.

При наличии достаточных данных, указывающих на 
признаки конкретного преступления, и законного повода 
должностное лицо в пределах своей компетенции возбу-
ждает уголовное дело. Постановление о возбуждении уго-
ловного дела должно содержать дату, время и  место его 
вынесения, указание на то, кем оно вынесено, повод и ос-
нование для возбуждения уголовного дела, а также пункт, 
часть и статью УК РФ, на основании которых возбужда-
ется уголовное дело. Часть 2 ст. 140, ч. 1 ст. 145 и п. 3 ч. 2 
ст. 146 УПК РФ не предусматривают возможности возбу-
ждения уголовного дела при иных условиях, нежели на-
личие законного повода и основания к тому [7, с. 26].

Типичные ошибки, связанные с возбуждением уголов-
ного дела следующие:

— Возбуждение уголовного дела без проверки со-
общения о  преступлении. Следователи допускают эту 
ошибку при наличии материалов ОРД либо прокурорской 
проверки, содержащих достаточные данные о признаках 
преступления, в то время как закон требует хотя бы од-
ного формально проведенного самим следователем прове-
рочного мероприятия.

— Нарушение правил подследственности. Следова-
тель возбуждает уголовное дело по статье либо части 
статьи УК, отнесенной к подследственности следователей 
или дознавателей другого следственного органа. Анало-
гичная ошибка допускается и при отказе в возбуждении 
уголовного дела.

— Возбуждение уголовного дела частного обвинения 
без специальных оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 20 
УПК.

— Вынесение постановления о  возбуждении уголов-
ного дела за пределами установленного срока проверки. 
При этом на уровне регионов складывается разная прак-
тика определения трехдневного (и далее) срока. Если ис-
ходить из правил, установленных ч. 1 ст. 128 УПК, фор-
мально те сутки, в которые зарегистрировано сообщение 
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о  преступлении, должны учитываться при расчете трех-
дневного срока проверки. Если заявление о преступлении 
поступило, например, 1 июня, то решение по нему должно 
быть принято 3 июня.

— Несоблюдение усложненной процедуры возбу-
ждения уголовного дела в отношении лиц особого право-
вого статуса. Под это основание подпадают и  те случаи, 
когда уголовное дело возбуждается по факту, хотя из за-
явления о преступлении и материалов проверки усматри-
вается, что фактическим подозреваемым, или, как его еще 
называют, «заподозренным», является лицо особого пра-
вового статуса.

— Отсутствие постановления о  возбуждении уголов-
ного дела в  отношении лица, привлеченного в  качестве 
обвиняемого, если уголовное дело возбуждено в  отно-
шении иного лица либо по иным эпизодам. Прокуратура 
и органы предварительного расследования на уровне за-
местителей руководителей ведомств договорились пока 
только об упрощении практики возбуждения уголовного 
дела в случае выявления в ходе предварительного рассле-
дования дополнительных эпизодов преступной деятель-
ности, связанных с расследуемым преступлением. Теперь 
не требуется выделять материалы в отдельное производ-
ство, а  достаточно подробного рапорта об обнаружении 
нового преступления и  поручения руководителя след-
ственного органа о возбуждении уголовного дела с после-
дующим его соединением с основным делом.

— Возбуждение уголовного дела о  преступлении со 
специальным субъектом не в  отношении конкретного 
лица. В  прокуратуре сложился подход, в  силу которого 
возбуждать уголовное дело о должностном преступлении 
допускается только в  отношении конкретного лица. От-
сутствие достоверных сведений о том, что преступление 
совершило именно должностное лицо, не дает осно-
ваний говорить о наличии признаков специального субъ-
екта. Это же относится и к другим составам преступления 
со специальным субъектом, таким как невыплата зара-
ботной платы и т. д.

— Возбуждение уголовного дела при наличии неотме-
ненного постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по тому же событию.

— Возбуждение уголовного дела по тому же событию, 
по которому уже было возбуждено уголовное дело.

— Возбуждение уголовного дела после истечения 
сроков давности уголовного преследования [2, с. 116].

В соответствии со сложившейся практикой следствие 
регистрирует сообщения о  преступлениях на основании 
результатов ОРД в  соответствии с  п. 3 ч. 1 cт. 140 УПК, 
как сообщение о совершенном или готовящемся преступ-
лении, полученном из иных источников. Вместе с тем ру-
ководители оперативных подразделений органов в  ряде 

регионов настаивают на том, что результаты ОРД явля-
ются разновидностью заявления о  преступлении и  под-
лежат регистрации по п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК. Такой подход 
существенно меняет содержание правоотношений. Он 
обязывает следственные органы сообщать заявителю 
о  результатах проверки. У  оперативных подразделений 
возникает, соответственно, право обжалования приня-
того решения руководителю следственного органа, проку-
рору и в суд в порядке ст. 124 и 125 УПК.

Для того чтобы решить эту проблему, необходимо от-
ветить на два самостоятельных, хотя и взаимосвязанных, 
вопроса. Во-первых, можно ли приравнять по своему про-
цессуальному статусу результаты ОРД к заявлению о пре-
ступлении и  тем самым поставить правоохранительный 
орган в  один ряд с  обычным физическим или юридиче-
ским лицом? Во-вторых, имеет ли право оперативное под-
разделение получать информацию о  результатах про-
верки представленных им материалов и, соответственно, 
обжаловать решение следователя или дознавателя в про-
цессуальном порядке? Обе проблемы, хотя и кажутся су-
губо юридическими, возникают вместе с тем на организа-
ционной почве межведомственного взаимодействия.

Применительно к  результатам ОРД, как сведениям 
о признаках преступления, необходимо учитывать поло-
жения ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и  межведом-
ственной Инструкции о  порядке представления резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности органу до-
знания, следователю или в суд5. В них установлен порядок 
предоставления результатов ОРД в виде рапорта об обна-
ружении признаков преступления или сообщения о  ре-
зультатах оперативно-розыскной деятельности [4, с. 71].

Таким образом, оперативные подразделения, как и их 
должностные лица, не считаются заявителями в  уголов-
но-процессуальном смысле, и  этому существует док-
тринальное объяснение. Заявитель в  уголовном судо-
производстве  — это носитель личного процессуального 
интереса, в то время как следственные органы и органы, 
осуществляющие ОРД, представляют публичные инте-
ресы. Отсюда и различия в объеме полномочий.

Тот факт, что должностные лица оперативных подраз-
делений не имеют права на обжалование процессуальных 
решений следователя, обусловлен тем, что между ними 
нет правового спора: проверка результатов ОРД как сооб-
щения о преступлении и есть легальный способ их юри-
дической оценки. Поэтому единственное исключение, 
когда органы, осуществляющие ОРД, приобретают статус 
заявителей, — это тогда, когда вред от преступления при-
чинен им как юридическим лицам. В частности, в резуль-
тате хищения или противоправных действий кого-либо из 
сотрудников самого правоохранительного органа и т. д.
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В статье проводится исследование законодательных аспектов уголовной ответственности несовершеннолетних 
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Преступность несовершеннолетних остается одной из 
актуальных проблем современности. Различные го-

сударства разрабатывают свои подходы в  борьбе с  пре-
ступностью подростков, балансируя между наказанием 
и  реабилитацией. Вопрос о  том, какой подход эффек-
тивнее  — жесткий, ориентированный на наказание, 
или мягкий, ориентированный на восстановление лич-
ности, — остается открытым.

Вопрос о  том, какие методы наиболее действенны, 
также остается дискуссионным. Так, в  США уголовная 
политика в  отношении несовершеннолетних построена 
на принципах строгого наказания, тогда как в  Германии 
и Беларуси законодательство ориентировано на реабили-
тацию. Российская система занимает промежуточное по-
ложение, сочетая элементы наказания и воспитательного 
воздействия.

«По итогам 2023 года количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления, выросло незначительно  — 
на 1,4 % (с 560 до 568). В то же время число уголовно-нака-
зуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, вы-
росло на 21,3 % (с 633 до 768). В большей степени такая 
ситуация сложилась из-за роста количества совершенных 

многоэпизодных преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков и мошенничеств по схеме «Родственник 
в  беде». Причиной совершения обозначенных преступ-
лений в подавляющем большинстве случаев явилось же-
лание несовершеннолетних заработать денег» [4].

Одним из ключевых аспектов уголовного преследо-
вания несовершеннолетних является минимальный воз-
раст привлечения к  ответственности. В  России, как и  в 
большинстве стран постсоветского пространства, он 
установлен на уровне 16 лет, а за особо тяжкие преступ-
ления — с 14 лет (ст. 20 УК РФ) [6]. Аналогичный порог 
предусмотрен в Казахстане и Беларуси.

Принципиально иной подход реализован в  США, где 
возраст уголовной ответственности устанавливается на 
уровне отдельных штатов. В США возраст уголовной от-
ветственности зависит от штата. Так, в штате Нью-Йорк за 
совершение убийства уголовная ответственность может 
наступить с 13 лет, а за другие тяжкие преступления — с 
14 лет. Однако общий возраст наступления уголовной от-
ветственности в  этом штате составляет 16 лет. В  штате 
Оклахома ребенок, достигший 7-летнего возраста, может 
быть привлечен к уголовной ответственности, если будет 
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доказано, что в момент совершения преступления он осо-
знавал свои действия и понимал, что они являются про-
тивозаконными. В  штатах Невада, Колорадо и  Луизиана 
минимальный возраст уголовной ответственности со-
ставляет 8, 10 и 12 лет соответственно. Примечательно, 
что в 23 штатах и  федеральном округе Колумбия мини-
мальный возраст уголовной ответственности законода-
тельно не установлен. В остальных 27 штатах этот показа-
тель варьируется в пределах от 10 до 15 лет [4].

Что касается Германии, то законодательство разделяет 
подростков на следующие категории:

1. Дети (до 14 лет)  — полностью освобождаются от 
уголовной ответственности.

2. Несовершеннолетние (14–18 лет) — к ним применя-
ется особое уголовное право (Jugendstrafrecht).

3. Подростки (18–21 год)  — могут привлекаться как 
по Jugendstrafrecht, так и  по уголовному праву взрослых 
(StGB) если суд сочтет их развитым как взрослого [1].

Такое различие обусловлено разными представле-
ниями о  правосубъектности подростков. Если россий-
ское законодательство исходит из идеи, что подросток 
осознает последствия своих действий в 14–16 лет, то аме-
риканский подход базируется на принципе индивидуа-
лизации наказания: при определенных обстоятельствах 
даже 12-летний подросток может быть признан дееспо-
собным в уголовно-правовом смысле.

Не менее важным вопросом является характер мер, 
применяемых к несовершеннолетним правонарушителям. 
В России наказания для подростков более мягкие, чем для 
взрослых, что закреплено в ст. 88 УК РФ. Они включают 
штраф, лишение права заниматься определенной деятель-
ность, обязательные и  исправительные работы, ограни-
чение и лишение свободы, но с меньшими сроками. При 
этом значительная часть подростков освобождается от 
уголовной ответственности с  назначением мер воспита-
тельного воздействия [6].

Положительным аспектом российской системы яв-
ляется тенденция к гуманизации наказаний. В 2021 году 
число несовершеннолетних, содержащихся в  исправи-
тельных учреждениях, составило 1,8 тысячи, что в 10 
раз меньше по сравнению с 1995 годом. Сокращение ко-
личества осужденных подростков повлекло за собой со-
кращение числа специализированных колоний: в  начале 
2000-х их насчитывалось 63, а  к 2022 году их осталось 
лишь 13 [4].

Германия следует принципу «минимального нака-
зания», при котором основное внимание уделяется вос-
питательным мерам: подростки направляются в  специ-
альные центры, проходят антиагрессивные тренинги, 
выполняют общественные работы. Лишение свободы 
применяется только в исключительных случаях, а его мак-
симальный срок — 10 лет [1].

Противоположный подход демонстрирует США, где 
действует карательная модель. Здесь несовершеннолетние 
могут быть приговорены к  длительным срокам заклю-
чения, а  в некоторых штатах даже к  пожизненному за-

ключению. Система подвергается критике из-за высокой 
вероятности повторных преступлений. Заключение под 
стражу в  подростковом возрасте не всегда приводит 
к реабилитации, а наоборот, может укрепить преступные 
наклонности [2].

В Казахстане и  Беларуси подходы схожи с  россий-
скими. Однако в  Беларуси действует строгий процессу-
альный контроль за соблюдением прав несовершенно-
летних: обязательное участие адвоката, ограниченное 
время допросов, невозможность использования доказа-
тельств, полученных с нарушениями [3] [5].

Таким образом, анализ показывает, что наиболее 
мягкие системы (Германия, Беларусь) ориентированы на 
реабилитацию, а  наиболее жесткие (США)  — на нака-
зание. Российская модель находится между этими край-
ностями, однако может быть усовершенствована за счет 
расширения программ ресоциализации.

Снижение преступности среди несовершеннолетних 
возможно не только за счет уголовных санкций, но 
и  посредством эффективной профилактики. Россий-
ское законодательство пытается развивать молодежные 
программы. Так, инициатива «Движение первых» объ-
единяет 26 молодежных организаций, способствующих 
вовлечению подростков в социально полезную деятель-
ность .

В Германии профилактика строится на социальной 
поддержке неблагополучных подростков и раннем выяв-
лении девиантного поведения. В  США упор делается на 
полицейский контроль  — подростков из группы риска 
включают в базы данных, за ними ведется наблюдение.

Казахстан и  Беларусь делают ставку на систему юве-
нальных комиссий, которая позволяет вовремя выявлять 
подростков, склонных к правонарушениям.

Опыт этих стран показывает, что наиболее эффек-
тивны именно социально-ориентированные модели, 
тогда как полицейский контроль, как в  США, не всегда 
приводит к снижению преступности.

Сравнительный анализ показал, что подходы к  уго-
ловной ответственности несовершеннолетних в  разных 
странах значительно различаются. Россия находится 
в  промежуточном положении между жесткой (США) 
и  реабилитационной (Германия) системами. Статистика 
последних лет не демонстрирует снижение уровня пре-
ступности среди подростков, и  вместе с  тем выявляет 
новые угрозы  — рост многоэпизодных преступлений, 
связанных с  мошенничеством и  незаконным оборотом 
наркотиков.

Для дальнейшего совершенствования системы уго-
ловной ответственности несовершеннолетних в  России 
представляется целесообразным:

1. Разработать правовые нормы, исключающие кара-
тельный подход к наказанию несовершеннолетних.

2. Расширять спектр альтернативных наказаний, 
включая программы ресоциализации.

3. Обеспечить безусловное соблюдение прав несовер-
шеннолетних в ходе следственных действий.
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Применение этих мер позволит сделать систему уго-
ловного преследования несовершеннолетних более эф-

фективной, гуманной и  ориентированной на снижение 
рецидива.

Литература:

1. Белозерова И. И., Селезнева Н. А., Клещева А. А. Уголовно-процессуальный статус несовершеннолетних в ФРГ 
и его правовые последствия. 2019

2. Гамзина А. В. Оперативно-розыскное противодействие преступности несовершеннолетних за рубежом (на при-
мере Соединенных Штатов Америки). 2021

3. Зайцева, Л. Л. Уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних: международные стандарты и зако-
нодательство Республики Беларусь Минск: издательство «Четыре четверти», 2013.– С. 40–54.

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 2025, МВД России
5. Тайжанова  Е.  Е.  Особенности назначения и  исполнения уголовного наказания в  отношении несовершенно-

летних в республике Казахстан. 2023
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СПС КонсультантПлюс

Правовая основа регулирование биржевой торговли в Российской Федерации
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В статье автор анализирует правовые акты, регулирующие биржевую торговлю в Российской Федерации.
Ключевые слова: биржа, биржевая торговля, право, регулирование, торговля.

Свое современное начало отечественное правовое ре-
гулирование биржевой торговли берет в  1990 с  со-

здания Московской товарной биржи и  Российской то-
варно-сырьевой биржи. Данные биржи были первыми 
с 1930 года, а по сути первые с 1917 года свободные тор-
говые площадки. При этом специальное правовое регули-
рование как таковое отсутствовало. Биржевая торговля 
базировалась на Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 1991 года [1] и Временном поло-
жении о деятельности товарных бирж в РСФСР [2], утвер-
жденное постановлением Совета Министров РСФСР от 
20 марта 1991 г. № 161.

Первым современным актом, устанавливающим пра-
вовой режим биржевых торгов стал принятый в 1992 
году закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» 
[3]. Данный закон представляет собой попытку урегули-
ровать новый для современной России рынок, путем ре-
цепции зарубежного опыта и  его применения в  отече-
ственных реалиях.

Однако данный закон не в полной мере охватывал бир-
жевую торговлю, будучи ориентированным в  основном 
на товарные биржи. Кроме того, для биржи не была опре-
делена организационно-правовая форма, не в  полном 
объеме было раскрыто содержание основных видов бир-
жевых договоров. Все это привело к  тому, то биржевой 
рынок в Российской Федерации был развит слабо.

Кроме закона 1992 года в 1993 году была принята Кон-
ституция Российской Федерации, частью 1 статьи 34 ко-

торой было определено, что каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и  имущества 
для предпринимательской и  иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности [4].

Дальнейшее развитие правовое регулирование бир-
жевой торговли получило в 2007 году с внесением в Гос-
думу законопроекта «О биржах и организованных торгах». 
Работа на этим законопроектом велась 4 года и в 2011 году 
был принят Федеральный закон от 21.11.2011 №  325-ФЗ 
«Об организованных торгах» [5] (далее — ФЗ № 325).

Начать его разбор следует с терминологии, с целью по-
нимания легальных определений.

Начнем с  определения термина «биржевые торги». 
Согласно пункту 1 части 1 статьи 2 ФЗ № 325 биржевые 
торги — организованные торги, проводимые биржей.

Согласно части 1 статьи 9 ФЗ №  325 «биржей явля-
ется организатор торговли, имеющий лицензию биржи». 
Весьма куцее определение, которое едва ли может рас-
крыть термин биржа в полной мере.

Обратимся к  термину «организатор торговли». Со-
гласно пункту 6 статьи 2 ФЗ №  325 организатор тор-
говли  — лицо, оказывающее услуги по проведению ор-
ганизованных торгов на товарном и (или) финансовом 
рынках на основании лицензии биржи или лицензии тор-
говой системы.

Здесь мы видим отсылку к термину «организованные 
торги». Согласно пункту 7 статьи 2 ФЗ №  325 «органи-
зованные торги — торги, проводимые на регулярной ос-
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нове по установленным правилам, предусматривающим 
порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения 
ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, 
иностранной валюты, договоров репо и договоров, явля-
ющихся производными финансовыми инструментами».

Таким образом из закона следует что биржа — это лицо, 
оказывающее услуги по проведению торгов ценными бу-
магами, иностранной валютой, договорами репо и  дого-
ворами, являющимися производными финансовыми ин-
струментами.

Из статьи 4 ФЗ № 325 следует, что торги на бирже про-
водятся по определенным правилам, которые подлежат 
регистрации в  Центральном Банке. Кроме того, частью 
3 данной статьи определены требования к правилам. Это 
с  одной стороны говорит о  некоторой свободе биржи 
в определении конкретных процедур, но в то же время не 
позволяет им трактовать эту свободу слишком широко.

Также ФЗ № 325 определены требования к учредителям 
и сотрудникам биржи. В частности, не могут быть допу-
щены к управлению биржей лица, подвергнутые дисква-
лификации, а также осужденные за преступления в сфере 
экономической деятельности и  против государственной 
власти. Кроме того, для лиц, ответственных за создание 
и  функционирование биржи обязательным является на-
личие высшего образования и  соответствующей квали-
фикации.

Статьей 8 ФЗ №  325 определен минимальный объем 
собственных средств для лица, оказывающего услуги по 
проведению организованных торгов на товарном или фи-
нансовом рынках на основании лицензии биржи, должен 
составлять не менее 100 миллионов рублей, лица, оказы-
вающего услуги по проведению организованных торгов 
на товарном или финансовом рынках на основании ли-
цензии торговой системы  — не менее 50 миллионов 
рублей.

Из статьи 10 следует, что биржа не позднее 6 месяцев 
с  момента создания обязана создать биржевой совет 
и совет секции каждой биржевой секции. Биржевой совет 
необходим для принятия ключевых решений по вопросу 
функционирования биржи.

Биржа обязана регулярно осуществлять внутренний 
контроль своей деятельности. Согласно части 2 статьи 14 
ФЗ № 325 организатор торговли обязан назначить контро-
лера или сформировать отдельное структурное подраз-
деление— службу внутреннего контроля. Контролер на-
значается на должность и  освобождается от должности 
единоличным исполнительным органом организатора 
торговли. Контролер подотчетен единоличному исполни-
тельному органу организатора торговли.

Помимо требований к бирже ФЗ № 325 определяет тре-
бования к участникам биржевых торгов. Согласно статье 
16 к участию в организованных торгах ценными бумагами 
могут быть допущены дилеры, управляющие и  брокеры, 
которые имеют лицензию профессионального участника 
рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестици-
онных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосу-

дарственных пенсионных фондов, центральный контра-
гент, Банк России, Федеральное казначейство.

Кроме них к  участию в  торгах иностранной валютой 
могут быть допущены кредитные организации, имеющие 
право на основании лицензий Банка России осуществлять 
банковские операции со средствами в  иностранной ва-
люте, центральный контрагент, Банк России, Федеральное 
казначейство, а  также иные юридические лица, которые 
вправе осуществлять куплю-продажу иностранной ва-
люты.

Глава 3 ФЗ №  325 посвящена процедуре проведения 
торгов. В частности, статье 18 определен порядок заклю-
чения договора. Так договор на организованных торгах 
заключается на основании двух зарегистрированных раз-
нонаправленных заявок, полное или частичное соответ-
ствие которых друг другу установлено и  зафиксировано 
в  реестре договоров организатором торговли в  порядке, 
определенном правилами организованных торгов. При 
этом разнонаправленными заявками являются заявки, со-
держащие встречные по отношению друг к другу волеизъ-
явления на заключение договора.

Договор считается заключенным на организованных 
торгах в  момент фиксации организатором торговли со-
ответствия разнонаправленных заявок друг другу путем 
внесения записи о  заключении соответствующего дого-
вора в  реестр договоров. При этом составление одного 
документа, подписанного сторонами, не осуществляется 
и простая письменная форма договора считается соблю-
денной.

Помимо ФЗ № 325 биржевую торговлю, в части дого-
ворного права регулирует непосредственно Гражданский 
кодекс Российской Федерации [6], поскольку сделки, за-
ключаемые на бирже являются частью гражданского обо-
рота.

Кроме того, биржа осуществляет специализированную 
деятельность — клиринг. Согласно пункту 3 статьи 2 Фе-
дерального закона от 07.02.2021 № 7-ФЗ «О клиринге, кли-
ринговой деятельности и  центральном контрагенте» [7] 
клиринг — определение подлежащих исполнению обяза-
тельств, возникших из договоров, в  том числе в  резуль-
тате осуществления неттинга обязательств, и подготовка 
документов (информации), являющихся основанием пре-
кращения и (или) исполнения таких обязательств, а также 
обеспечение исполнения таких обязательств.

Клиринг необходим для технической обработки мас-
сива заведённых на бирже сделок и реализации их итогов. 
Благодаря ему покупатели и  продавцы совершают тор-
говые операции без необходимости проверки контра-
гента, его платёжеспособности, сопровождения сделок.

Помимо товарной биржи существует другая разновид-
ность биржевых торгов — фондовая биржа. Для её регу-
лирования применяется Федеральный закон от 22.04.1996 
«О рынке ценных бумаг». Согласно статье 1 закон регули-
рует отношения, возникающие при эмиссии и обращении 
эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, 
при обращении иных ценных бумаг в случаях, предусмо-
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тренных федеральными законами, а  также особенности 
создания и  деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг.

Данный закон также устанавливает требования 
к  участникам рынка, регулирует деятельность брокеров, 
инвестиционных консультантов и иных посредников.

Таким образом можно сделать вывод о том, что на со-
временно этапе правовое регулирование биржевой дея-
тельности в  Российской Федерации представляет собой 
большой массив разнообразных законодательных актов, 
регулирующих биржевую торговлю во всех ее проявле-
ниях.
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Деятельность адвоката при производстве по уголов-
ному делу особенно важна. Именно помощь адвоката, 

а именно его активная деятельность по защите законных прав 
и интересов обвиняемого, подозреваемого способствует до-
стижению целей уголовного судопроизводства, в частности, 
защиты личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения ее прав и свобод [1].

Как отмечает Ю. П. Гармаев [5, C.63], деятельность ад-
воката, направленная не на пользу клиента — «весьма рас-
пространенная практика, одно из самых негативных, без-
нравственных явлений в  адвокатской среде». Однако не 
только умысел адвоката, направленный вопреки инте-
ресам клиента, является фактором, снижающим эффек-
тивность защиты. Так, неопытный адвокат, стремясь за-
щитить клиента, может нанести ему непоправимый вред, 

не согласовав с ним линию защиты или избрав неэффек-
тивные способы защиты прав.

Целью данной статьи является изучение факторов 
в работе адвоката, осуществляющего защиту клиента по 
уголовному делу, которые снижают эффективность его 
работы и иллюстрирование их примерами из практики.

В процессе исследования был изучен теоретический 
материал (статьи, монографии) по данной теме, а  также 
проанализирована судебная практика, сделаны выводы 
по изученному материалу.

Актуальность темы исследования подтверждается 
особой значимостью деятельности адвоката по защите 
прав и  законных интересов клиента в  уголовном про-
цессе, широкой практикой участия адвоката при рассмо-
трении уголовных дел.
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Факторы, снижающие эффективность защиты, можно 
разделить на следующие условные группы:

1. Негативные факторы, складывающиеся в  резуль-
тате деятельности самого адвоката

2. Негативные факторы, возникающие в  результате 
деятельности других лиц и  снижающие эффективность 
защиты адвокатом своего клиента.

Рассмотрим первую группу факторов.
Говоря о факторах, возникающих в результате деятель-

ности самого адвоката, невозможно также не отметить 
и фактор умысла самого адвоката. Так, имеет место быть 
три модели поведения адвоката:

— Адвокат действует в  интересах подзащитного, но 
в  силу каких-либо причин (чаще всего неопытности или 
избрания незаконных средств защиты) это приводит 
к снижению эффективности оказываемой клиенту защиты

— Адвокат считает, что действует в интересах подза-
щитного, однако не до конца понимает или согласовывает 
позицию с ним, в результате чего действия адвоката нега-
тивно сказываются на качестве оказываемой защиты.

— Адвокат намеренно действует вопреки позиции 
и  интересам подзащитного, тем самым сознательно 
снижая эффективность защиты клиента.

На наш взгляд, негативные факторы, складывающиеся 
в результате деятельности самого адвоката, можно также 
условно разделить на две группы: преступления и  иные 
нарушения.

Говоря о  преступлениях, совершаемых адвокатами, 
в первую очередь стоит отметить состав, предусмотренный 
статьёй 294 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ). Хотя данное преступление и не самое рас-
пространённое, однако, именно этот состав иллюстрирует 
модель противозаконной деятельности адвоката, осущест-
вляемой в  интересах подзащитного. Фактически, адвокат 
избирает незаконные средства защиты своего клиента.

Так, адвокат был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ. Действуя 
с целью освобождения своего подзащитного от уголовной 
ответственности, адвокат вступил в  сговор со следова-
телем, ведущим дело, и  передал ему денежное вознагра-
ждение в размере 100 тысяч рублей за то, чтобы тот изъял 
из материалов дела протоколы следственных действий 
и  заменил их сфальсифицированными [2]. В  результате 
указанных действий, дело было возвращено судом, за-
тянуты сроки расследования уголовного дела. В  резуль-
тате, на наш взгляд, не только было нарушено право на 
разумный срок уголовного судопроизводства, но и обви-
няемому пришлось заново согласовывать свою позицию, 
уже с  новым адвокатом, заново строить стратегию за-
щиты, что, естественно, сказалось на качестве защиты.

Одним из самых распространённых составов преступ-
ления является мошенничество (159 УК РФ). Как правило, 
поведение адвокатов, совершивших данное преступление, 
характеризуется намеренными действиями вопреки инте-
ресам подзащитного, стремлением получить от него как 
можно больше денежных средств.

Так, адвокат, действуя из корыстных побуждений, заявил 
супруге клиента, обвинявшегося в  разбое и  угрозе убий-
ством и на тот момент уже содержавшегося под стражей, 
что за 1,5 миллиона рублей может оказать содействие в из-
менении меры пресечения и  назначении ему меньшего 
срока лишения свободы. Вскоре после передачи денег, ад-
вокат был задержан [3]. Стоит отметить, что при квалифи-
кации действий адвоката по статье 159 УК РФ, констатиру-
ется, что адвокат не намеревался предпринимать никаких 
реальных действий, направленных на снижение размере 
уголовной ответственности своего подзащитного (даже 
незаконных). В  данном случае действия адвоката был на-
правлен исключительно на хищение денежных средств, что 
причинило имущественный ущерб подзащитному, лишило 
его на определённое время возможности распоряжаться 
похищенной денежной суммой, которую он мог бы исполь-
зовать для своей защиты законными способами.

Имеет некоторое сходство с предыдущим составом со-
вершаемое адвокатами преступление, предусмотренное 
статьёй 291.1 УК РФ. Однако в данном случае адвокат по-
лучает от подзащитного денежные средства и не намере-
вается совершить их хищение, а использует их для защиты 
клиента незаконным способом, что не только влечёт при-
влечение адвоката к уголовной ответственности, но и не 
позволяет достичь целей деятельности адвоката.

Так, к  адвокату обратился клиент, чей родственник 
уже был осужден и находился в СИЗО. Он хотел, чтобы 
данный родственник остался в  следственном изоляторе 
на весь срок отбытия наказания. Адвокат согласился пере-
дать взятку офицеру ФСИН и запросил 250 тысяч рублей. 
Однако сотрудник брать денежные средства отказался, 
а адвокат, вместе с нанимателем, были привлечены к уго-
ловной ответственности [4]. В данном случае клиенту не-
обходимо было разъяснить незаконность планируемых 
действий, что такой подход к решению проблемы в любом 
случае не позволит добиться желаемого результата и за-
щитить интересы осужденного.

К группе преступлений, совершаемых адвокатами во-
преки интересам подзащитного, также можно отнести 
и составы статей 297, 319, 298, 306, 303, 309 УК РФ.

Приведённая судебная практика наталкивает на следу-
ющую проблему: может ли бывший адвокат, признанный 
виновным в  совершении преступления, снова получить 
статус адвоката? Оказывается, что может, согласно п. 2 
ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», достаточно лишь 
дождаться погашения судимости или снять её досрочно. 
Однако разумно ли снова допускать лицо, которое од-
нажды уже совершило преступление, связанное с  дея-
тельностью адвоката, к этой деятельности?

Решение данной проблемы кроется в  тексте Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Ст. 47 данного доку-
мента предусматривает наказание в  виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. Ч. 3 данной статьи предусматри-
вает возможность назначения данного наказания в  каче-
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стве дополнительного вида наказания и  в случаях, когда 
оно не предусмотрено соответствующей статьей Осо-
бенной части в  качестве наказания за соответствующее 
преступление, если с  учетом характера и  степени обще-
ственной опасности совершенного преступления и  лич-
ности виновного суд признает невозможным сохранение 
за ним права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью. В  данном случае, 
суд должен проанализировать обстоятельства совершения 
преступления адвокатом, и применять данное наказание.

Перейдём к рассмотрению иных нарушений в деятель-
ности адвоката, которые снижают эффективность защиты.

Особенностью данной группы нарушений является то, 
что многие из них могут быть сходными с составом уго-
ловно-наказуемого деяния, однако в силу различных фак-
торов (малозначительность деяния, отсутствие обще-
ственной опасности, отсутствие некоторых признаков 
состава преступления) не могут быть квалифицированы 
как преступление [5, C. 192]. В данном случае адвокатом 
нарушаются требования нормативно-правовых актов 
и  Кодекса профессиональной этики адвоката, не вле-
кущие привлечение к уголовной ответственности.

Как считает  Ю.  П.  Гармаев [5, C.227], весьма распро-
странённым явлением является нарушение адвокатом дис-
циплины проведения процессуальных действий. Данное 
нарушение может быть связано как с  «конфликтностью» 
адвоката, так и с его низкой квалификацией и выражается 
в том, что адвокат с целью помешать проведению процедуры 
перебивает участников, пытается вывести их из психологи-
ческого равновесия. Так же, по нашему мнению, к  данной 
группе нарушений следует отнести и  ситуацию, когда ад-
вокат приносит множество замечаний на протоколы про-
цессуальных действий, которые не имеют существенного 
значения для расследования преступления или разрешения 
дела. Имеет место быть и  ситуация, когда адвокат, чтобы 
затянуть процессуальное действие, заявляет отвод участ-
никам по «надуманным» причинам (Имела место быть си-
туация, когда адвокат заявил отвод судье по причине того, 
что ему было отказано во всех его ходатайствах). Подобная 
деятельность не только затягивает срок проведения процес-
суального действия, но и  настраивает участников против 
адвоката и  его клиента. Кроме того, подзащитный, видя 
линию поведения адвоката, может отказаться от сотрудни-
чества со следствием, что во многих случаях является нега-
тивным фактором для самого подзащитного и  осложняет 
защиту его законных прав и интересов.

Так, при рассмотрении уголовного дела в  суде, об-
виняемый признавал свою вину, в  своём поведении из-
брал линию сотрудничества, что было зафиксировано 
как в протоколе его допроса, так и в ходе судебного засе-
дания, в протоколе. Однако при допросе свидетеля в зале 
судебного заседания адвокат начал на него давить, по-
вышать голос, неуважительно обращаться к  свидетелю, 
о  чём судьёй было сделано замечание. Данная ситуация 
свидетельствует о  несогласованности позиции адвоката 
со своим подзащитным. Подобные действия адвоката за-

трудняют защиту клиента, который был согласен с предъ-
явленным обвинением, активно сотрудничал со след-
ствием, наносят вред его законным интересам. На наш 
взгляд в данном случае нарушается п. п. 3 п. 4 ст. 6 закона 
Об адвокатской деятельности и адвокатуре, согласно ко-
торому «адвокат не в праве занимать по делу позицию во-
преки воле доверителя, за исключением случаев, когда ад-
вокат убежден в наличии самооговора доверителя».

Описанные проблемы наталкивают на следующую, 
более глобальную проблему: отсутствие чётких критериев 
оценки качества оказания услуг адвокатом. Да, в принципе, 
судья может вынести частное постановление в отношении 
адвоката, нарушающего законодательство об адвокатуре 
и  нормы профессиональной этики. Однако сфера приме-
нения данной меры воздействия весьма ограничена. Исходя 
из этого, предлагается разработать систему чётких крите-
риев оценки качества труда адвоката, на основании которой 
клиент недобросовестного адвоката, в  том числе, мог бы 
взыскать компенсацию за некачественно оказанные услуги.

Ранее нами рассматривались факторы, возникающие 
в  процессе деятельности самого адвоката. Но какие же 
факторы могут помешать защите извне?

А. А. Дорошева [6] считает актуальными проблемами 
следующие ситуации:

Согласно ч. 2.2 статьи 159 УПК РФ, защитнику не 
может быть отказано в  приобщении к  материалам уго-
ловного дела доказательств, если обстоятельства, об уста-
новлении которых он ходатайствует, имеют значение для 
данного уголовного дела и  подтверждаются этими дока-
зательствами. Однако процесс опроса адвокатом лиц с их 
согласия и  требования к  процессуальному закреплению 
таких сведений законодательством не регламентирован. 
Таким образом, адвокат фактически лишается возмож-
ности представить сведения, полученные в  ходе опроса 
лиц, если на стадии предварительного расследования сле-
дователем эти лица не были допрошены и их невозможно 
вызвать в качестве свидетеля в судебное заседание.

К другой проблеме А. А. Дорошева относит ответы на 
адвокатские запросы. Так, адвокат вправе истребовать 
справки, характеристики, иные документы от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, которые обя-
заны предоставлять запрашиваемые документы или их 
копии. В этом случае адвокату должны направить ответ на 
запрос в течении 30 дней. В случае же нарушения данной 
нормы для должностных лиц предусмотрено наказание 
статьёй 5.39 КоАП в  качестве наложения штрафа в  раз-
мере от 5 000 до 10 000 рублей. Санкция данной нормы по 
прежнему остаётся весьма мягкой, тем не менее, неполу-
чение сведений по запросу может весьма сильно ослож-
нить защиту адвокатом своего клиента.

Таким образом, в  процессе защиты адвокатом своего 
клиента, могут возникнуть факторы, берущие своё начало 
как в деятельности самого адвоката, так и извне, которые 
осложняют и  затрудняют отстаивание законных прав 
и интересов подзащитного.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с избранием меры пресечения в виде заключения под 
стражу в Российской Федерации. Анализируется нормативно-правовая база, регулирующая применение данной меры, 
приводятся статистические данные и примеры из практики, иллюстрирующие формальный подход к рассмотрению 
ходатайств об избрании заключения под стражу. Выявляются причины и последствия чрезмерного и необоснованного 
применения данной меры пресечения, а также предлагаются пути совершенствования практики ее избрания.
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации [2] (УПК РФ) [2, с.108] определяет такую меру 

пресечения, как заключение под стражу, в  наибольшей 
степени ограничивающей права и  свободы человека. 
Статья 22 Конституции Российской Федерации гаран-
тирует «каждому право на свободу и  личную неприкос-
новенность, допуская заключение под стражу только на 
основании судебного решения» [1, с.22]. УПК РФ уста-
навливает исключительный характер данной меры пресе-
чения, подчеркивая, что она применяется лишь в случаях, 
когда иные, более мягкие меры, не могут обеспечить над-
лежащее поведение обвиняемого или подозреваемого.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации [3], в первом полугодии 2024 года 
федеральными судами общей юрисдикции и  мировыми 
судьями было удовлетворено 87,9 % (41 100) ходатайств ор-
ганов предварительного расследования об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Данная стати-
стика показывает, что указанная мера является широко 
применимой, хотя в УПК РФ закреплен принцип исключи-
тельности заключения под стражу. [3, с.4]

Согласно статье 97 УПК РФ, мера пресечения избира-
ется в  целях обеспечения надлежащего поведения подо-
зреваемого или обвиняемого, а также для предотвращения 
возможности скрыться от дознания, предварительного 
следствия или суда, продолжить заниматься преступной 
деятельностью, угрожать свидетелям или иным участ-
никам уголовного судопроизводства, либо уничтожить 
доказательства. Заключение под стражу, как указано 
в статье 108 УПК РФ, избирается в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого в  совершении преступлений, 
за которые уголовным законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, при на-
личии одного из оснований, предусмотренных статьей 97 
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УПК РФ, и при невозможности применения иной, более 
мягкой меры пресечения.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 де-
кабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами зако-
нодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и  залога» [4, с. 2] разъясняет, 
что заключение под стражу должно применяться в исклю-
чительных случаях и только при наличии достаточных ос-
нований полагать, что обвиняемый или подозреваемый 
может скрыться, продолжить преступную деятельность 
или воспрепятствовать производству по уголовному 
делу. Так же подчеркивается необходимость индивиду-
ального подхода к  рассмотрению каждого ходатайства 
об избрании заключения под стражу, с  учетом тяжести 
преступления, личности обвиняемого, его возраста, со-
стояния здоровья, семейного положения и других обстоя-
тельств.

Однако, как показывает практика и  статистические 
данные, фактическая картина разительно отличается от 
нормативных установок. Высокий процент удовлетво-
рения ходатайств об избрании заключения под стражу 
свидетельствует о том, что суды нередко формально под-
ходят к этому вопросу, не в полной мере оценивая обос-
нованность и  необходимость применения столь строгой 
меры пресечения.

Одной из ключевых проблем является формальный 
подход, проявляющийся как на стадии предварительного 
расследования, так и  на стадии судебного разбиратель-
ства.

Следователи и  дознаватели, ходатайствуя о  заклю-
чении под стражу, нередко ограничиваются общими фра-
зами о наличии оснований, предусмотренных статьей 97 
УПК РФ, не приводя конкретных доказательств и фактов, 
подтверждающих необходимость именно заключения под 
стражу. Ходатайства зачастую носят типовой характер, 
содержат стандартный набор оснований, без учета инди-
видуальных особенностей дела и  личности подозревае-
мого или обвиняемого.

Суды, в  свою очередь, не всегда осуществляют над-
лежащий контроль за обоснованностью ходатайств ор-
ганов предварительного расследования. Их рассмо-
трение зачастую происходит в  сжатые сроки, что не 
позволяет суду в  полной мере изучить все материалы 
дела, оценить доводы сторон и принять взвешенное ре-
шение. Судебные постановления об избрании заклю-
чения под стражу нередко также ограничиваются пере-
числением оснований, предусмотренных законом, без 
должной мотивировки и  анализа конкретных обстоя-
тельств дела.

Причиной формального подхода к избранию меры пре-
сечения заключения под стражу может являться, в первую 
очередь, перегрузка судей и следователей. Так же в работе 
органов предварительного расследования и  судов может 
существовать неофициальная ориентация на показатели 
«раскрываемости» и «эффективности», что может подтал-
кивать к более частому избранию строгих мер пресечения.

В качестве практического примера хотим привести 
дело Дмитрия Матвеева, о  котором указывает Антю-
хова  А.  А. в  статье «Заключение под стражу инвалидов 
и лиц, имеющих тяжелые заболевания» — «26 июня 2018г. 
около 200 жителей Иркутска вышли на митинг с требова-
нием выпустить из СИЗО инвалида- колясочника Дми-
трия Матвеева. Он на протяжении 15 лет передвигается на 
инвалидной коляске, страдает рядом других заболеваний, 
которые не позволяют ему содержаться в подобных усло-
виях. Активисты приняли резолюцию с  требованием 
выпустить Матвеева из СИЗО, указав, что дальнейшее 
пребывание в этом месте угрожает здоровью и жизни ин-
валида. Несмотря на то, что 27 августа 2018 г. постанов-
лением суда кассационной инстанции мера пресечения 
в  виде заключения под стражу в  отношении Дмитрия 
Матвеева была отменена, нахождение в  СИЗО оставило 
в  жизни инвалида-колясочника значимые последствия. 
Он до сих пор вынужден проходить сложное медика-
ментозное лечение и  восстановление от полученной мо-
ральной травмы» [5, с. 1].

Как отмечает адвокат Смышляев Д.В в  своей статье 
«Проблемы избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу»… «суды нередко ограничиваются фор-
мальным перечислением оснований для заключения под 
стражу, не вникая в суть доводов защиты и не оценивая 
альтернативные меры пресечения» [6].

Для решения данной проблемы необходимо предпри-
нять ряд мер: Суды должны более тщательно и  крити-
чески оценивать ходатайства органов предварительного 
расследования об избрании заключения под стражу, ис-
требуя дополнительные доказательства обоснованности 
ходатайства, активно заслушивая доводы защиты и моти-
вированно отказывая в удовлетворении необоснованных 
ходатайств.

Так же представляется необходимым внести изме-
нения в  ст. 97 УПК РФ, в  части необходимости обя-
зать лицо, которое проводит предварительное расследо-
вание по уголовному делу, конкретизировать и в полной 
мере обосновывать необходимость заключения лица под 
стражу. Необходимо обязать предоставить неопровер-
жимые доказательства того, что: подозреваемый (обви-
няемый) с высокой долей вероятности может скрыться от 
органов предварительного расследования и суда; есть ос-
нования полагать, что лицо продолжит заниматься пре-
ступной деятельностью; с  его стороны могут исходить 
угрозы по отношению к иным участникам уголовного су-
допроизводства и т. д.

Таким образом, несмотря на нормативное закрепление 
принципа исключительности меры пресечения в виде за-
ключения под страду, на практике наблюдается тенденция 
к  ее широкому применению, что свидетельствует о  не-
достаточной эффективности судебного контроля и  фор-
мальном подходе к  рассмотрению ходатайств. Решение 
данной проблемы требует комплексного подхода, вклю-
чающего усиление судебного контроля, повышение ква-
лификации кадров, совершенствование законодательства.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы и  современные методы криминалистической экспертизы под-
дельных документов в  условиях цифровизации общества. Анализируются традиционные и  инновационные подходы 
к выявлению подделок, особенности исследования электронных и биометрических документов. Особое внимание уделя-
ется роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в экспертной практике.
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В наше время, где цифровые технологии становятся не-
отъемлемой частью повседневной жизни, проблема 

поддельных документов приобретает особую актуаль-
ность. Реалии развития современного общества, в  свою 
очередь, требуют от правоохранителей и  иных государ-
ственных органов также постоянного совершенствования 
механизмов противодействия и  профилактики преступ-
ности. Методики выявления лица, совершившего пре-
ступления, в данном случае многоаспектны, есть и сравни-
тельно новые, направленные на получение ориентирующей 
информации в отношении преступника [1, с. 75].

Криминалистическая экспертиза поддельных доку-
ментов подвергается существенным изменениям, адапти-
руясь к новым вызовам цифровой эпохи.

В цифровую эпоху криминалистическая экспертиза 
поддельных документов включает анализ цифровых 
следов, оставленных преступниками при изготовлении 
документов, что помогает установить способ изготов-
ления, подлинность и причастных лиц.

Экспертиза направлена на решение ряда задач в виде 
определения:

— процесса и  времени создания документа или его 
разделов;

— исходного смысла текста;
— факта и  процедуры внесения изменений в  доку-

менты;
— принадлежности различных частей одному доку-

менту;
— технических средств, применяемых для создания 

или изменения документов;
— продукции и  материалов, применяемых для со-

здания документов или внесения изменений в них;
— авторства документа по отпечаткам лица.
Для обнаружения фальсификаций в  цифровых доку-

ментах используют специальные методы и  технологии. 
Для поиска дубликатов в  отсканированных документах 
используется алгоритм, основанный на редком встре-
чании одинаковых пикселей.

При исследовании цифровых следов эксперт делает 
копию данных с  носителя для работы, чтобы сохранить 
цифровые следы и  восстановить удаленные файлы по 
ключевым словам.

После проведения исследования отчеты о  предвари-
тельном следствии доступны на бумажных и электронных 
носителях для всех участников уголовного дела без необ-
ходимости расшифровки.
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Для выявления фальшивых документов криминалисты 
применяют разнообразные методы и инструменты, такие 
как анализ изображений, распознавание текста и  срав-
нение отпечатков пальцев.

Исследование документов сейчас включает в  себя не 
только анализ материальных носителей, но и  использо-
вание цифровых технологий для борьбы с новыми видами 
подделок.

В. Б. Вехов отмечает важность изучения электронных 
документов и цифровых подписей в современной крими-
налистической экспертизе. Эксперты должны быть зна-
комы не только с  традиционными документами, но и  с 
принципами работы цифровых носителей информации 
[2, с. 107].

В практике экспертно-криминалистической деятель-
ности активно применяются специализированные про-
граммные комплексы для анализа цифровых документов. 
Они позволяют выявлять следы редактирования, восста-
навливать удаленную информацию и определять подлин-
ность электронных подписей. Как подчеркивает А. В. Ан-
тропов, «эффективность экспертизы во многом зависит 
от качества используемого программного обеспечения 
и квалификации эксперта» [3, с. 95].

Важность использования таких программных средств 
в работе криминалистов неоспорима, поскольку они зна-
чительно ускоряют процесс анализа и  обработки ци-
фровых данных, что позволяет быстрее и точнее выявлять 
преступления и  устанавливать виновных лиц. Резуль-
таты экспертизы зависят от программного обеспечения 
и опыта эксперта.

Развитие технологий искусственного интеллекта зна-
чительно улучшает методику обнаружения поддельных 
документов. Однако эксперт-криминалист все равно не-
обходим для правильной интерпретации результатов ис-
следования.

Особое значение приобретает исследование биоме-
трических документов и  систем их верификации. Раз-
витие технологий распознавания лиц, отпечатков пальцев 
и других биометрических данных создает новые возмож-

ности для противодействия подделке документов. По 
мнению М.  В.  Бобовкина, «интеграция биометрических 
данных в системы документооборота требует разработки 
специальных методов их криминалистического исследо-
вания» [4, с. 109].

Спектральный анализ помогает выявлять подделки 
в электронных документах, обнаруживая даже самые ма-
ленькие изменения в их структуре.

Исследование метаданных документов и  цифровых 
следов их создания и редактирования — важное направ-
ление, позволяющее установить подлинность документов.

Основное внимание уделяется созданию методов ана-
лиза документов, созданных с применением deep-fake-тех-
нологий.

Использование криминалистической экспертизы фаль-
шивых документов в цифровую эпоху помогает улучшить 
качество расследования. Борьба с подделкой документов 
помогает выявить и наказать преступников, а также пред-
отвратить новые преступления.

Современные методы криминалистической экспер-
тизы включают анализ цифровых следов, электронных 
подписей, временных меток, цифровых отпечатков 
устройств и криптографических параметров. Кроме того, 
проводится исследование метаданных, электронных сер-
тификатов и редактирования графических файлов.

В специализированной экспертной практике применя-
ются разнообразные инструменты и программное обеспе-
чение для анализа данных, восстановления информации 
и распознавания биометрических данных.

Изучаются методы исследования различных видов 
данных, включая электронные подписи, биометрические 
данные, цифровые изображения, текстовые документы, 
мультимедийные файлы и базы данных.

Развитие цифровых технологий представляет как вы-
зовы, так и  возможности для борьбы с  подделкой доку-
ментов. Для успешного решения этой проблемы необ-
ходимо постоянное улучшение методов исследования, 
развитие материально-технической базы экспертов и по-
вышение их квалификации.
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В свете последних событий, происходящих на мировой 
арене, жизнь всего мирового сообщества видоизмени-

лась. [1] Современные технологии играют ключевую роль 
в  изменении подходов к  расследованиям преступлений. 
Новые возможности, которые цифровые технологии пре-
доставляют, оказывают значительное влияние на способы 
сбора, хранения и анализа доказательств, а также на опе-
ративность и точность расследований.

Однако с этим развитием возникает ряд проблем, свя-
занных с правовыми, этическими и техническими аспек-
тами их применения. [2, с. 43].

Цифровая криминалистика занимается извлечением, 
анализом и  представлением электронных доказательств, 
полученных из различных источников, таких как компью-
теры, мобильные устройства и облачные хранилища.

Одно из значимых достижений в  этой сфере  — ис-
пользование технологий больших данных (Big Data), это 
позволяет обрабатывать значительные объемы инфор-
мации, однако скорость обработки зависит от техниче-
ских возможностей конкретных систем и соблюдения за-
конодательных норм, таких как Федеральный закон «О 
государственной тайне». Электронные данные, файлы 
и  видеозаписи могут быть важными доказательствами, 
меняя подходы к проведению расследований. [3, c. 47]

Цифровая криминалистика помогает правоохрани-
тельным органам быстрее находить улики и  раскрывать 
преступления за счет анализа больших объемов инфор-
мации, таких как данные о перемещениях людей и их ак-
тивности в  интернете, а  также выявление связей между 
различными событиями и лицами.

Использование технологии анализа больших данных 
позволяет обрабатывать огромные объемы информации 
в реальном времени и выявлять закономерности, что от-
крывает новые возможности для расследований, включая 
борьбу с международным терроризмом и организованной 
преступностью. [4, c. 69]

В условиях активной цифровизации, когда значи-
тельная часть повседневной деятельности человека остав-
ляет цифровые следы, особенно в урбанизированных рай-
онах, возрастает потребность в использовании цифровых 
технологий в  криминалистике. Например, в  случае рас-
следования преступления может возникнуть ситуация, 

когда правоохранительные органы получают доступ 
к личным данным обвиняемого, что в свою очередь вызы-
вает вопросы о нарушении права на неприкосновенность 
частной жизни. Важно соблюдать баланс между сбором 
доказательств и  защитой прав человека, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации. Например, ФЗ 
«О персональных данных» № 152-ФЗ регламентирует об-
работку и защиту личной информации, а Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ содержит нормы, касающиеся по-
лучения электронных доказательств.

Электронные данные могут быть подвергнуты изме-
нениям или уничтожены, что может вызвать сомнения 
в  их достоверности и  юридической значимости. Для ис-
пользования данных с цифровых носителей в суде необ-
ходимо соблюдать стандарты цифровой криминалистики, 
гарантирующие подлинность и целостность информации. 
Важно, чтобы процесс был стандартизирован, и  специа-
листы имели высокую квалификацию.

Искусственный интеллект активно внедряется в  кри-
миналистику для автоматического анализа данных, про-
гнозирования действий преступников и  формирования 
моделей поведения. ИИ помогает анализировать видео-
записи, распознавать лица, анализировать сообщения 
в  социальных сетях. Алгоритмы обрабатывают большие 
объемы информации, ускоряя расследование и  улучшая 
предсказания о возможных преступлениях.

ИИ используется в  экспериментальных проектах, на-
пример, в Москве, для анализа видеозаписей и выявления 
подозрительного поведения. Важно развивать не только 
технологии алгоритмов, но и  создавать правовые меха-
низмы для регулирования использования ИИ в  данной 
области.

Применение искусственного интеллекта в  расследо-
ваниях вызывает этические и правовые вопросы. Важно 
обеспечить отсутствие предвзятости алгоритмов, чтобы 
избежать неверных решений, влияющих на судьбы людей. 
Помимо этого, необходимо учитывать возможные послед-
ствия использования ИИ в правосудии, чтобы избежать 
лишения человека его прав из-за ошибочных решений си-
стемы. Необходимо установить правила использования 
ИИ и  цифровых технологий в  криминалистике, чтобы 
обеспечить законность и защиту прав человека.
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Мнения ученых и  практиков на использование ци-
фровых технологий и  ИИ в  криминалистике разделя-
ются. Некоторые считают, что для успешного внедрения 
цифровой криминалистики и  ИИ необходима правовая 
инфраструктура, защищающая данные и права человека. 
Важно разработать нормы, регулирующие использование 
этих технологий, чтобы предотвратить возможные зло-
употребления и нарушения прав граждан.

С другой стороны, ученые, такие как Баянов  А.  И., 
Ким Д. В., утверждают, что несмотря на существующие риски, 
использование ИИ может существенно повысить эффектив-
ность расследований, если будут созданы эффективные меха-
низмы контроля и стандартизации работы с такими техноло-
гиями. Они подчеркивают, что важно развивать образование 

и подготовку специалистов в области цифровой криминали-
стики и ИИ, чтобы они могли грамотно использовать новые 
инструменты в своей деятельности.

Использование цифровых технологий и ИИ в крими-
налистике необходимо, однако оно должно быть строго 
ограничено рамками закона. Внедрение таких технологий 
должно быть осуществлено с  учетом защиты прав чело-
века, а также с обязательным контролем их применения. 
Важно, чтобы технологии служили улучшению право-
судия, а  не становились угрозой для свободы и  прав 
личности. Поэтому необходимо создание четкой и  про-
зрачной правовой базы, которая обеспечит безопасность 
данных и  защиту прав граждан, а  также усиление кон-
троля за использованием ИИ в правосудии.
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Вопросы касательно правовой регламентации обращения ценных бумаг на рынке Российской Федерации чрезвычайно 
важны, так как правовое регулирование призвано защищать права и интересы инвесторов, предотвращать мошенни-
чество, манипулирование рынком и другие злоупотребления. На постоянной основе появляются новые финансовые ин-
струменты и технологии, в пример можно привести цифровые активы, краудфандинг и другие. Правовое регулирование 
должно адаптироваться к этим изменениям, чтобы обеспечить их законность и безопасность.
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Issues related to the legal regulation of securities circulation in the Russian Federation market are extremely important, as legal 
regulation is designed to protect the rights and interests of investors, prevent fraud, market manipulation and other abuses. New 
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financial instruments and technologies are constantly emerging, such as digital assets, crowdfunding, and others. Legal regulation 
should adapt to these changes to ensure their legality and security.

Keywords: securities, legislation, legal regulation, Constitution, Civil Code.

Зачатки фондового рынка в  России можно просле-
дить до купеческих собраний в  Великом Новгороде 

XII века, а первые предпосылки к его формированию воз-
никли в  начале XVIII века с  появлением торговых пло-
щадок в Санкт-Петербурге по указу Петра I. Российская 
империя участвовала во внешней торговле ценными бума-
гами с появлением зарубежных фондовых бирж, начиная 
с размещения первого внешнего государственного займа 
на Амстердамской бирже в 1769 году по указу Екатерины 
II. Торговля ценными бумагами внутри страны началась в 
1809 году с выпуска первого внутреннего займа при Алек-
сандре I, что было связано с нарушением деятельности ев-
ропейских рынков во время Наполеоновских войн.

Настоящий интерес к  ценным бумагам в  России 
возник после Крымской войны (1853–1856 гг.) с началом 
экономического оживления и  ростом акционерных об-
ществ и биржевой торговли. Развитие инфраструктурных 
и  промышленных проектов финансировалось через вы-
пуск акций и  облигаций. К  началу XX века российский 
фондовый рынок приобрел европейский вид, чему спо-
собствовала реформа министра финансов Сергея Витте, 
отделившая товарные биржи от фондовых. К 1914 году 
общая стоимость ценных бумаг, размещенных на рынке, 
достигла 15 млрд рублей, а русские активы получили при-
знание за границей.

После Октябрьской революции 1917 года рынок 
ценных бумаг был упразднен, и все операции с ними были 
запрещены декретом правительства Советской России. 
Возрождение рынка началось только в 1990-е годы с либе-
рализацией экономики и принятием постановления «Об 
утверждении Положения об акционерных обществах», 
что способствовало воссозданию бирж и развитию рынка 
ценных бумаг в целом [13].

«В юридической литературе понятие рынка ценных 
бумаг в  основном раскрывается через понятие оборота 
ценных бумаг. Так, представителем цивилистической док-
трины Е. А. Сухановым рынок ценных бумаг определяется 
как «… совокупность сделок, совершаемых участниками 
имущественного оборота по поводу ценных бумаг». Спе-
циалистами предпринимательского права рынок ценных 
бумаг определяется как сфера обращения ценных бумаг, об-
ладающих свойствами специфического товара, по особым 
правилам и  в рамках определенной территории между 
субъектами, осуществляющими или иным образом воздей-
ствующими на их выпуск, обращение и погашение» [7].

Рынок ценных бумаг играет ключевую роль в  совре-
менной экономике, обеспечивая перераспределение ка-
питала, финансирование предприятий и  правительств, 
а  также предоставляя инвесторам возможности для по-
лучения дохода. В Российской Федерации правовое регу-
лирование рынка ценных бумаг является сложной и  ди-

намичной областью, направленной на обеспечение его 
стабильности, прозрачности и защиты прав инвесторов.

По мнению, А. В. Новаковского, государство устанав-
ливает принципы и цели регулирования, только оно спо-
собно создавать архитектуру регулирования рынка: на-
прямую устанавливать пределы применения возможных 
иных форм регулирования, определять их значение для 
рынка.

Касательно основных принципов и  целей регулиро-
вания можно выделить:

Прозрачности: Суть принципа заключается в  обяза-
тельстве участников рынка ценных бумаг раскрывать 
информацию, которая может повлиять на принятие ин-
вестиционных решений инвесторами. Это позволяет ин-
весторам оценивать риски и  перспективы вложений, 
принимать обоснованные решения и  способствует фор-
мированию справедливого и эффективного рынка.

Справедливости: Принцип справедливости является 
одним из ключевых принципов правового регулирования 
обращения ценных бумаг в РФ. Он направлен на создание 
равных возможностей для всех участников рынка, защиту 
прав инвесторов, предотвращение манипулирования 
рынком и  инсайдерской торговли, а  также обеспечение 
прозрачности рынка.

Эффективности: Принцип эффективности рынка 
ценных бумаг является фундаментальной концепцией 
в финансовой теории. Он утверждает, что цены на активы 
на рынке отражают всю доступную информацию. В кон-
тексте правового регулирования, принцип эффектив-
ности используется как ориентир при разработке норм, 
направленных на повышение прозрачности и  информа-
тивности рынка.Основной целью регулирования является 
обеспечение стабильности финансовой системы, защита 
прав инвесторов и создание условий для развития эконо-
мики.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг в  Рос-
сийской Федерации осуществляется на нескольких 
уровнях:

Конституция Российской Федерации: Закрепляет ос-
новы экономического строя и  принципы защиты прав 
собственности. Так, статья 34 Конституции Российской 
Федерации устанавливает право каждого на свободное 
использование своих способностей и  имущества для 
предпринимательской и  иной,не запрещенной законом 
экономической деятельности. Гарантии иметь имущество 
в собственности (включая ценные бумаги), владеть,поль-
зоваться и  распоряжаться им как единолично, так и  со-
вместно с другими лицами закреплены статьей 35 Консти-
туции.

Гражданский кодекс Российской Федерации: Регули-
рует общие вопросы гражданско-правовых отношений, 
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в том числе связанные с ценными бумагами. содержит по-
нятие ценной бумаги как одного из видов объектов гра-
жданских прав,основные правила совершения сделок 
с ними, порядок удостоверения,осуществления и защиты 
прав,закрепленных ценными бумагами. В частности, гл. 7 
ГК именуется «Ценные бумаги» и содержит общие нормы 
этого института: понятие, виды, требования к  ценным 
бумагам, правила передачи прав из ценных бумаг и  т.  д. 
Ценные бумаги отнесены к  объектам гражданских прав. 
В главе всего восемь статей (ст. 142–149 ГК). Кроме того, 
нормы, регламентирующие обращение ценных бумаг, на-
ходятся также в других частях ГК (ст. 224,302, 389, 815, 816, 
843, 844, 877–885, 912 и др.)

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 N 39-ФЗ: Важно также упомянуть Федеральный 
закон от 22 апреля 1996  г. №  39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», в  котором указаны основы функционирования 
рынка ценных бумаг, например, «отношения, возника-
ющие при эмиссии и  обращении эмиссионных ценных 
бумаг». Закон определяет ключевые термины, такие как 
«ценная бумага», «эмитент», «инвестор», «профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг», «организатор 
торговли» и другие.

Федеральный закон «О защите прав и законных инте-
ресов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 
N 46-ФЗ: Согласно ст.1 данный ФЗ направлен на защиту 
прав инвесторов, устанавливает механизмы компенсации 
убытков, причиненных неправомерными действиями 
участников рынка.

Другие федеральные законы: Например, Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» в  частности, статья 
29, в которой говорится об уставном капитале.

Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах». 
Федеральный закон об ипотечных ценных бумагах регу-
лирует обращение ипотечных ценных бумаг на рынке, 
устанавливая правила их выпуска, обращения, учета 
и  защиты прав владельцев. Закон устанавливает требо-
вания к организациям, имеющим право выпускать ИЦБ, 
такие как специализированные ипотечные организации. 
Эти требования направлены на обеспечение финансовой 
устойчивости эмитентов и защиты интересов инвесторов.

В системе государственно-правового регулирования 
особое место занимают ведомственные нормативные 

акты, такие как приказы Федеральной службы по финан-
совым рынкам (ФСФР) и акты Центрального Банка (Банка 
России), а также Министерства финансов РФ.

Примеры приказов ФСФР:
Приказ от 25.01.2007 № 07–4/пз-н, утверждающий стан-

дарты эмиссии и регистрации проспектов ценных бумаг.
Приказ от 10.10.2006 №  06–117/пз-н, утверждающий 

Положение о раскрытии информации эмитентами ценных 
бумаг.

Примеры актов Центрального Банка:
Указание от 28.07.2004 № 1482-У, утверждающее пере-

чень ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка 
России.

Инструкция от 10.03.2006 № 128-И, устанавливающая 
правила выпуска и  регистрации эмиссионных ценных 
бумаг кредитными организациями.

Положение об обслуживании выпусков федеральных 
государственных ценных бумаг, регулирующее разме-
щение, обращение, обслуживание и  погашение государ-
ственных облигаций.

Положение о  порядке эмиссии облигаций Банка 
России.

Пример акта Министерства финансов РФ:
Приказ от 07.09.2005 №  113н, устанавливающий кри-

терии для ценных бумаг, в  которые могут размещаться 
средства фонда обязательного страхования вкладов.

В заключение можно сказать, что рынок ценных бумаг 
в России прошел долгий путь развития от купеческих со-
браний и первых торговых площадок до современной си-
стемы, регулируемой многочисленными законодатель-
ными актами. После упразднения в советский период, он 
был возрожден в 1990-е годы и играет ключевую роль в со-
временной экономике, обеспечивая перераспределение 
капитала и  финансирование различных проектов. Пра-
вовое регулирование, представляя собой сложную иерар-
хическую систему взаимосвязанных источников права 
различных уровней, основанное на принципах прозрач-
ности, справедливости и эффективности, осуществляется 
на нескольких уровнях — от Конституции РФ до ведом-
ственных нормативных актов, направленных на обес-
печение стабильности рынка, защиту прав инвесторов 
и создание условий для экономического роста. правовое 
регулирование рынка ценных бумаг.
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Признание и исполнение иностранных судебных (арбитражных) 
решений в международном частном праве
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Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Санкт-Петербург)

Современное международное частное право представляет собой динамично развивающуюся отрасль правовой науки, 
регламентирующую трансграничные частноправовые отношения, в которых участвуют субъекты, обладающие пра-
вовым статусом в различных юрисдикциях. В условиях глобализации, усложнения международного экономического обо-
рота и диверсификации форм трансграничного взаимодействия особое значение приобретает институт признания 
и исполнения иностранных судебных (арбитражных) решений, обеспечивающий реализацию принципа международной 
правовой взаимности, способствующий формированию предсказуемой и  стабильной правоприменительной среды, 
а также укрепляющий доверие к национальным системам правосудия.

Ключевые слова: исполнение арбитражных решений, правовые механизмы, конфликт законов, международные стан-
дарты, судебная юрисдикция

В теоретическом и практическом измерении признание 
и исполнение иностранных судебных (арбитражных) 

актов сопряжено с рядом сложностей, обусловленных как 
различиями в  правовых системах государств, так и  спе-
цификой регулирования трансграничных правопримени-
тельных процессов. Национальные подходы к признанию 
иностранных решений варьируются от либеральных кон-
цепций, основанных на принципе автоматического при-
знания, до доктрин, требующих комплексной судебной 
верификации и  соответствия национальным публично-

правовым интересам. Особую роль в  данном процессе 
играют международные конвенционные механизмы, 
формирующие правовую основу и направленные на уни-
фикацию и гармонизацию норм в данной сфере (в част-
ности, Нью-Йоркская конвенция 1958  г. [9], Гаагская 
конвенция 2019 г. [10] и т. д.), однако на практике их при-
менение сталкивается с  проблемами, связанными с  раз-
личием национальных правовых традиций, пробелами 
в  законодательстве и  коллизиями юрисдикционного ха-
рактера. Эти документы определяют основные принципы 
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признания и исполнения иностранных решений и служат 
основой для национального законодательства. Важный 
вклад в  изучение проблематики внесли такие авторы, 
как А. Л. Кудрявцев, который анализирует правопримени-
тельную практику в России, и зарубежные исследователи, 
такие как Дж. Х. Браун, рассматривающий вопросы вза-
имности и публичного порядка в контексте международ-
ного частного права. Схожей точки зрения придержива-
ется Е. Н. Кузнецов [11], указывая на то, что это судебное 
решение, вынесенное за рубежом, которое подлежит су-
дебной проверке и  признанию в  процессе гражданского 
или арбитражного разбирательства в России. Автор выде-
ляет важность процесса, в рамках которого решения ино-
странных судов могут быть признаны, и  рассматривает 
арбитраж как особую категорию.

Правовые основы признания и  исполнения ино-
странных судебных решений формируются на между-
народном и  национальном уровнях. На международном 
уровне основным документом является Нью-Йоркская 
конвенция 1958 года о  признании и  приведении в  ис-
полнение иностранных арбитражных решений. Эта 
конвенция создает универсальные правила для стран-
участниц и обеспечивает защиту прав сторон в междуна-
родных арбитражах.

На национальном уровне каждая страна имеет свои 
законы, регулирующие признание и  исполнение ино-
странных решений. В  России это регулируется Граждан-
ским процессуальным кодексом (ГПК) и  специальными 
нормами, касающимися международных обязательств. 
Основные принципы, на которых основаны эти нормы, 
включают взаимность, публичный порядок и отсутствие 
противоречий с основами правопорядка страны.

Важным аспектом является то, что для признания ино-
странного решения необходимо наличие соответствую-
щего международного договора или закона, регулирую-
щего этот процесс. Например, если решение было принято 
в стране, с которой у России нет соглашения о взаимном 
признании судебных актов, процесс может столкнуться 
с трудностями. Процедуры признания и исполнения ино-
странных судебных решений могут варьироваться в  за-
висимости от юрисдикции. В  большинстве случаев про-
цесс начинается с  подачи заявления в  суд о  признании 
иностранного решения. Заявитель должен представить 
ряд документов, включая копию решения суда, подтвер-
ждение его законности в стране вынесения и доказатель-
ства его окончательности.

Судебная практика показывает, что ключевыми фак-
торами успешного признания являются наличие всех не-
обходимых документов и  соблюдение установленных 
процедур. Например, в России суд может отказать в при-
знании иностранного решения на основании нарушения 
публичного порядка или если решение противоречит ос-
новам правопорядка.

Важно отметить, что процесс исполнения иностран-
ного решения также требует отдельного обращения в суд. 
Судебное исполнение может быть осложнено различиями 
в национальных правовых системах, особенно если речь 
идет о  различных видах обязательств (например, де-
нежные или не денежные).

Несмотря на существующие правовые нормы и  про-
цедуры, практика признания и исполнения иностранных 
судебных решений сталкивается с рядом проблем. Одной 
из главных трудностей является различие в правовых си-
стемах стран. Например, в странах с общим правом могут 
существовать другие подходы к  интерпретации норм 
и оценке доказательств по сравнению с континентальной 
системой права.

Проблемы с  публичным порядком также играют зна-
чительную роль в  процессе признания. Суд может отка-
зать в  признании решения, если оно противоречит ос-
новам правопорядка страны. Это может касаться дел, 
связанных с  правами человека или экономическими ин-
тересами государства.

Кроме того, политические факторы могут оказывать 
влияние на процесс признания. В некоторых случаях го-
сударственные интересы могут преобладать над юриди-
ческими аспектами, что приводит к  отказу в  признании 
даже при наличии всех необходимых условий.

Признание и  исполнение иностранных судебных ре-
шений остаются актуальной темой для исследования 
и  практики в  области международного частного права. 
Основные выводы показывают, что несмотря на наличие 
международных норм и национального законодательства, 
практика сталкивается с  серьезными вызовами, связан-
ными с различиями в правовых системах, вопросами пуб-
личного порядка и политическими факторами.

Для улучшения ситуации необходимо продолжать ра-
боту над унификацией норм и разработкой рекомендаций 
для практиков. Это позволит повысить эффективность 
процесса признания и  исполнения иностранных су-
дебных решений и обеспечить защиту прав граждан в ме-
ждународных спорах.
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Саратовская государственная юридическая академия

В статье рассматривается развитие Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (ИСОД МВД) в контексте соблюдения требований законодатель-
ства о государственной тайне. Обсуждается перспектива внедрения квантовых технологий в правоохранительные ор-
ганы, включая их применение для защищенной видеоконференцсвязи (ВКС).
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Видеоконференцсвязь (далее по тексту ВКС)  — со-
временная технология связи, основанная на возмож-

ности передачи видео и  звука в  режиме реального вре-
мени [1]. Главным преимуществом ВКС перед другими 
средствами связи (электронная почта, факс, телефонные 
звонки) создание эффекта присутствия собеседника, где 
бы он физически не находился.

Начало использования дистанционной видеосвязи 
в уголовном процессе Российской Федерации было поло-
жено в 1999 году. В  мае 1999 года на базе Челябинского 
областного суда началось тестирование пилотной ви-
део-конференц-сети, а  уже в  ноябре состоялось первое 
в мировой практике судебное заседание в надзорной ин-
станции с использованием ВКС. Впоследствии, указанные 
технологии стали применяться во всех судебных инстан-
циях. Внедрение дистанционных сетей на стадии досудеб-
ного производства было лишь вопросом времени [2].

В 2021 году Уголовно-процессуальный Кодекс Рос-
сийской Федерации (далее УПК РФ) дополнился статьей 
189.1 «Особенности проведения допроса, очной ставки, 
опознания путем использования систем видеоконфе-

ренцсвязи» [3]. Посредством данной статьи законода-
тель закрепил возможность проведения вербальных 
следственных действий без непосредственного контакта 
следователя или дознавателя с  другими участниками 
предварительного расследования.

Внесение ст. 189.1 в УПК РФ вызвало много организа-
ционно-тактических вопросов в  практической деятель-
ности правоохранителей. Проведение опознания с  ис-
пользованием ВКС согласно ч. 2 указанной статьи требует 
участия нескольких следователей/ дознавателей. Субъ-
ектный состав рассматриваемого процессуального дей-
ствия расширяется также за счет необходимости участия 
специалистов в области IT и видеооператора, которые от-
ветственны за техническое обслуживание необходимого 
при проведении опознания оборудования.

В ч. 3 ст. 189.1 УПК указано, что предъявления для опо-
знания с  использованием ВКС осуществляется в  соответ-
ствии с  основополагающими нормами УПК РФ (а именно 
ст. 167, ст. 170, ст. 193 УПК РФ). Согласно требованиям ч. 1 
ст. 170 УПК РФ, необходимо участие не менее двух понятых. 
В целях реализации принципа законности при проведении 
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предъявления для опознания с использованием ВКС необ-
ходимо привлечение большего числа понятых. Так, не менее 
двух понятых должны находиться вместе со следователем-
исполнителем, статистами и  опознаваемым в  месте фак-
тического проведения процессуального действия. Вторая 
группа понятых, числом тоже не менее двух человек, должна 
находиться вместе с  опознающим и  следователем-инициа-
тором, дабы избежать незаконных действий со стороны 
представителей правоохранительных органов.

Протоколирование всего процесса опознания ведется, 
в соответствии с ч.3 ст.189.1 УПК. В протоколе должны быть 
отражены адрес как места непосредственного проведении 
опознания с использованием ВКС, так и места нахождения 
опознающего. Так же необходимо указать дату и время на-
чала и  окончания процессуального действия. Если между 
пунктами видеосвязи есть разница в  часовых поясах, то 
в  протоколе указывается местное время для каждой из 
сторон. Данное примечание играет весьма важную роль 
на практике, поскольку в  ночное время проводить след-
ственные действия, согласно ч.3 ст. 164 УПК РФ, нельзя, за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Часть 4 ст. 189.1 УПК РФ устанавливает еще одно обя-
зательное условие проведения указанных следственных 
действий. Предъявление для опознания с использованием 
современных технологий связи в  обязательном порядке 
фиксируется на видео. Материалы видеозаписи в  даль-
нейшем приобщаются к  материалам дела. Предусмотрев 
данное положение, законодатель практически исключил 
возможность работников правоохранительных органов 
оказать давление на опознаваемого или опознающего.

Проведение опознания с  использованием ВКС до-
пустимо только при использовании ресурсов государ-
ственных органов. На сегодняшний день фактически 
существует только одна система, оснащенная современ-
ными механизмами защиты, передаваемой по ее каналам, 
информации. Речь идет о Единой системе информацион-

но-аналитического обеспечения деятельности Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации (сокращенно 
ИСОД МВД) [4]. Данный ресурс удовлетворяет требова-
ниям ч.8 ст. 189.1 УПК РФ о строгом соблюдении государ-
ственной или иной охраняемой законом тайны.

Среди российских ученых-криминалистов и  право-
ведов популярна точка зрения, согласно которой в  бли-
жайшем будущем возможна разработка программ для 
правоохранительных органов на основе квантовых техно-
логий [5].

Впервые защищенная видео-конференц-связь на ос-
нове квантовых технологий была продемонстрирована 
в 2023 году. Разработка представлена с  использованием 
продуктов «Курэйт» и «Код безопасности». Одним из пре-
имуществ квантовой видеосвязи является более высокий 
уровень защищенности передаваемой информации, за 
счет использования технологий квантового распреде-
ления ключей и  работы VPN-туннелей. По словам ком-
мерческого директора «Код безопасности», Федора Дбара 
квантово защищенная ВКС используемые ключи шифро-
вания меняются быстрее чем программы взлома могут 
подобрать нужную комбинацию. Данная концепция и га-
рантирует безопасность данных [6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что видео-
конференцсвязь — технология успешно зарекомендовала 
себя на судебной стадии уголовного процесса. Однако, ее 
применение на стали предварительного расследования 
ограничено перечисленными в ст. 189.1 УПК РФ процес-
суальными действиями. Предъявление для опознания 
с использованием технологий дистанционной связи имеет 
ряд особенностей организационно-тактического харак-
тера. В  настоящее время требуется решения вопросов, 
возникающих с  совершенствованием тактики дистанци-
онного предъявления для опознания и обеспечением без-
опасности и защищенности ВКС, перспективной техноло-
гией которые является квантовая ВКС.
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В статье проанализированы показатели назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, по преступлениям 
в сфере экономики и преступлениям против государственной власти, таких как штраф и обязательные работы. Рас-
сматриваются проблемы их неисполнения. Автор приходит к выводу, что данные виды наказаний помогают исправить 
правонарушителей, а также они являются экономически эффективными из-за отсутствия затрат на содержание осу-
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Наказания, не связанные с лишением свободы, играют 
важную роль в уголовной системе Российской Феде-

рации. В данной статье проанализированы показатели на-
значения наказаний, не связанных с лишением свободы, 
по преступлениям в  сфере экономики и  преступлениям 
против государственной власти, таких как штраф и обя-
зательные работы. А также рассмотрены проблемы их не-
исполнения.

Согласно статистическим данным Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации за 
2022 год и 2023 год, по количеству осужденных лиц, от-
бывающих наказания не связанных с лишением свободы, 
за преступления против собственности в 2023 году осу-
ждено 218 870 лиц, из них 70 676 имели наказания не свя-
занные с лишением свободы, за те же преступления в 2022 
году были осуждены 227 807 лиц, из них 64 685 имели на-
казания не связанные с лишением свободы. [8; 9]

За преступления против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и  службы в  органах 
местного самоуправления в 2023 году осуждено 8725 лиц, 
из них 4753 имели наказания не связанные с  лишением 
свободы, в 2022 году за те же преступления всего было 
осуждено 8687 лиц, из них 5044 имели наказания не свя-
занные с лишением свободы. [8; 9]

На основе приведенных данных, можно сказать, что 
в 2023 году общее количество осужденных лиц за пре-
ступления против собственности снизилось, при этом 
применение наказаний, не связанных с изоляцией от об-
щества, увеличилось и  составило 32  %. Так за преступ-
ления против государственной власти, интересов го-
сударственной службы и  службы в  органах местного 
самоуправления общее количество осужденных незначи-
тельно увеличилось, при этом произошло снижение при-
менения наказаний, не связанных с  изоляцией от обще-
ства, которое составило 54 %.

В соответствии со статьей 44 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее УК РФ), выделяются следу-
ющие виды наказаний не связанных с лишением свободы: 
штраф; лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград; обязательные работы; ис-

правительные работы; ограничения по военной службе; 
ограничение свободы; принудительные работы. [1]

Такие меры наказания, не связанные с  лишением 
свободы, целесообразно применять в  отношении лиц, 
впервые совершивших преступления небольшой или 
средней тяжести.

Одним из распространенных наказаний является 
штраф, особенно в  преступлениях коррупционной на-
правленности.

По рассматриваемым категориям преступлений штраф 
назначается в основном как вид основного наказания. Он 
представляет собой меру уголовной ответственности, на-
значаемая по приговору суда лицу, виновному в  совер-
шении преступления и  выражающаяся в  определенном 
объеме ограничений его имущественных интересов. 
В  сфере уголовного законодательства штраф выступает 
самой мягкой санкцией. Возможность назначения штрафа 
должна рассматриваться в каждом случае, когда он пред-
усмотрен как основное наказание в санкции статьи осо-
бенной части УК РФ.

Закон устанавливает шестидесятидневный срок уплаты 
штрафа, если в течение данного срока осужденный не за-
платил всю сумму, он признается злостно уклоняющимся 
и  штраф заменяется на иной вид наказания, кроме ли-
шения свободы. Исключение составляют отдельные 
случаи назначенного «кратного» штрафа, когда он может 
быть заменен в том числе и на лишение свободы.

Назначаемый «кратный» штраф предусмотрен для 
статей 200.1, 200.5, 200.7, 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ, 
однако замена на лишение свободы возможна только при 
уклонении от уплаты штрафа за коммерческий подкуп 
и взятку (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ).

При рассмотрении уголовных дел суды чаще назначают 
«кратный штраф», когда его размер соотносим с размером 
взятки, такие штрафы могли бы стать эффективным ин-
струментом для борьбы с коррупцией. Но как показывают 
статистические данные, данный вид наказания в большин-
стве случаев остается неисполненным, так как не опреде-
лена правильная последовательность исполнения приго-
вора суда. В с этим можно сказать, что у данного наказания 
нет исправительного характера, к осужденному не приме-
няются средства исправительного связи воздействия.
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Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного нака-
зания», суду необходимо давать оценку имущественного 
состояния осужденного, чтобы приговор был исполнен 
реально. [4]

Если наказание в  виде штрафа является дополни-
тельным, и осужденный уклоняется от его уплаты, то су-
дебный пристав-исполнитель проводит принудительное 
взыскание назначенного штрафа в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 10 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав-исполнитель прини-
мает меры по принудительному взысканию штрафа за 
преступление в общем порядке обращения взыскания на 
имущество должника, в случаях, когда:

1) штраф за преступление, назначенный в качестве ос-
новного наказания, не уплачен должником в срок для доб-
ровольного исполнения и  суд отказал в  замене штрафа 
другим видом наказания;

2) штраф за преступление, назначенный в качестве до-
полнительного наказания, не уплачен должником в срок 
для добровольного исполнения;

3) штраф за преступление, совершенное несовершенно-
летним, не уплачен лицом, на которое судом возложена обя-
занность его уплаты, в срок для добровольного исполнения. [2]

В разъяснениях постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17 «О неко-
торых вопросах, связанных с применением конфискации 
имущества в  уголовном судопроизводстве» с  измене-
ниями от 12.12.2023 № 45, имущество осужденного нахо-
дящееся под арестом, не препятствует суду при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 104.1 и 104.2 УК РФ, вы-
нести решение о конфискации данного имущества, в том 
числе и транспортного средства. [3]

Так например, по приговору Балаковского районного 
суда Саратовской области обвиняемому в  совершении 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 
290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ, назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 4 500 000 рублей, с конфи-
скацией денежных средств полученных в  результате со-
вершения преступлений, а  также обращения взыскания 
на арестованное имущество в счет исполнения наказания, 
в случае неисполнения штрафа. [7]

По мнению профессора Н. Ф. Кузнецовой, современные 
экономические преступники больше всего боятся не при-
влечения к уголовной ответственности, не осуждения как 
такового, а  конфискации имущества, лишающее их пре-
ступление финансовой привлекательности. [5, с. 33]

Тем самым штраф, затрагивает только имущественную 
сторону в жизни осужденного, оказывает исправительное 

воздействие на тех лиц, для которых ущемление имуще-
ственных прав имеет значение.

Отметим, что принудительное взыскание штрафа, на-
значенное в  качестве дополнительного наказания зако-
нодательно проработано и  имеет свои результаты в  от-
личии от штрафа, назначенного в  качестве основного 
наказания.

В.  Н.  Орлов рассматривает форму наказания, не свя-
занного с лишением свободы, через принудительность — 
психическую, материальную, трудовую, служебную, 
физическое и иное воздействие на осужденное лицо, реа-
лизуемое в  строго обозначаемых в  законе видах нака-
заний, в  течение определенного срока. Предполагаемые 
«формы воздействия» дают возможность прийти к  вы-
воду, что наказание — это специфический вид наказаний, 
применяемый к отдельным категориям лиц при наличии 
обстоятельств, указывающих на то, что эти лица могут до-
стигнуть исправления без изоляции от общества путем 
использования других видов воздействия в интересах эко-
номии уголовной репрессии. [6]

При назначении наказания в виде обязательных работ 
осужденный выполняет определенные работы в  инте-
ресах общества. Основная цель данного вида наказания — 
это возможность для осужденного осознать свою вину 
и внести вклад в общество.

По статистическим данным наказания в  виде обяза-
тельных работ за преступления против государственной 
власти в 2022 году составили около 20 % от общего числа 
преступлений, в 2023 году данный вид наказания увели-
чился еще на 10 %. [8; 9]

Также в 2023 году увеличились случаи злостного укло-
нения от обязательных работ, что привело к ужесточению 
контроля за их выполнением. На сегодняшний день в не-
которых регионах вводятся электронные системы учета 
по отслеживанию выполнения обязательных работ для 
своевременного получения информации в  случае укло-
нения от наказания.

Для решения существующей проблемы для уклони-
стов от наказания следует увеличивать часы обязательных 
работ, а  при ответственном исполнении возможность 
снижать.

Таким образом, наказания, не связанные с  лишением 
свободы, играют важную роль в системе уголовного пра-
восудия. Они применяются к отдельным категориям лиц, 
которые могут достигнуть исправления, находясь на сво-
боде. Такие виды наказаний помогают исправить право-
нарушителей, предотвращают повторные преступления 
и  способствуют социальной реабилитации. Также на-
казания являются экономически эффективными из-за 
снижения затрат на содержание осужденных в  исправи-
тельных учреждениях.
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Заключение эксперта в  арбитражном процессе играет 
очень важную роль и является одним из доказательств, 

которое часто используется в  различных арбитражных 
спорах. Главное основание для назначения экспертизы со-
стоит в том, что она назначается при возникновении в ар-
битражном процессе вопросов, для исследования и  рас-
крытия которых необходимы специальные познания [1] 
в области тех или иных наук, техники, искусства и т. п. Су-
ществует только одна сфера, в рамках которой не может 
назначаться экспертиза, — это вопросы права.

Ввиду невозможности судей и сторон по делу владеть 
углубленными знаниями в  узких областях науки, участ-
ники дела прибегают к  помощи эксперта. Анализ су-
дебной практики показывает, что проводятся почерко-
ведческие, бухгалтерские, экономические, строительные, 
автотехнические, химические и многие другие виды экс-
пертиз как в государственных, так и в негосударственных 
учреждениях.

Некоторые виды назначаемых арбитражным судом 
экспертиз являются сходными по своему содержанию, но 
в  связи с  отсутствием в  действующем законодательстве 
определений отдельных видов экспертиз и их характери-
стик они обозначаются по усмотрению суда.

Например, суд назначает «финансово-экономическую», 
«экономическую», «финансовую» экспертизы. Иногда на-
значаются «строительная» и «строительно-техническая» 
экспертизы. Чем названные разновидности экспертиз от-
личаются друг от друга, какими специальными знаниями, 
с  какими особенностями в  каждой области должны об-
ладать эксперты, не конкретизировано, правовая опреде-
ленность по данному вопросу отсутствует [3].

Высказываются позиции относительно необходи-
мости создания общих основ в части видов проводимых 
экспертиз. Так, по мнению  Е.  Р.  Россинской, при совер-
шенствовании процессуального законодательства необ-
ходим единый подход к проблемам судебной экспертизы 
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в  разных видах процесса, поскольку решаемые экс-
пертные задачи, объекты экспертизы, методы и методики 
экспертного исследования не зависят от процессуальной 
процедуры, а определяются родом и видом судебных экс-
пертиз. В связи с этим должны быть едиными и критерии 
оценки выводов эксперта судами общей юрисдикции, ар-
битражными судами, следователями, должностными ли-
цами, рассматривающими дела об административных 
правонарушениях [2].

Данная идея весьма интересна и оправдана — несмотря 
на то что в различных видах процессов прослеживаются 
сходства, говорить о наличии комплексного подхода в на-
стоящее время затруднительно.

Виды экспертиз, применяемых в  арбитражном про-
цессе, разнообразны и многочисленны, исчерпывающий 
перечень отсутствует. Более конкретизированы требо-
вания к  деятельности государственных судебно-экс-
пертных учреждений и экспертов в Федеральном законе 
от 31 мая 2001  г. N 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в  Российской Федерации», 
также Распоряжении Правительства РФ от 16.11.2021 
N 3214-р (ред. от 31.10.2023) «О Перечне видов су-
дебных экспертиз, проводимых исключительно госу-
дарственными судебно-экспертными организациями». 
В  основном это виды экспертиз в  уголовном праве, 
а также экспертизы в рамках дел по оспариванию када-
стровой стоимости земельных участков. Таким образом, 
в  настоящий момент не установлены виды экспертиз 
в рамках арбитражного процесса, которые подлежали бы 
в обязательном порядке проведению в государственных 
учреждениях.

Также данная проблема многообразия экспертиз, ис-
пользуемых в  арбитражном процессе, негативно ока-
зывает влияние на наличие единого методологического 
обеспечения экспертной деятельности.

Ж. Ю. Вологина, Р. Ф. Давлетшин считают, что основа-
ниями для выделения видов экспертиз выступают:

– характер специального познания (сфера специаль-
ного познания, отрасли знаний, в  том числе: производ-
ственно-технологическая, строительно-техническая, су-
дебно-технической экспертизы документов, экспертиза 
для установления сходства товарных знаков, бухгалтер-
ская, землеустроительная, экономическая и др.);

– количество экспертов, принимающих участие 
в проведении экспертного исследования;

– качество специального познания [3].
При всем этом остается открытым вопрос, целесооб-

разным ли будет обжалование определения суда о назна-
чении судебной экспертизы в части вида судебной экспер-
тизы, если сторона не согласна именно с формулировкой 
вида экспертизы. Каким образом судом будет учтен и раз-
решен этот вопрос.

Таким образом, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации не содержит перечень хотя бы ос-
новных видов, данные виды экспертиз могут и называться 
по-разному в различных учреждениях, и иметь разные ме-
тодики исследования, и таким образом усилить позицию 
оппонента в споре, навредив тем самым лицу, которое из-
начально заявило ходатайство о назначении судебной экс-
пертизы. С целью разрешения данной проблемы полага-
ется целесообразным законодательно закрепить перечень 
и характеристики основных видов экспертиз.
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С давних времен социологи и  криминологи пытаются 
понять все мотивы, побудившие преступника со-

вершить определенное преступление. Ведь зная мотив, 
можно сузить круг подозреваемых, что приведет к  бы-
строму его задержанию, а в дальнейшем помогает прибег-
нуть к профилактическим мерам.

Для получения криминалистически значимой инфор-
мации в  практике раскрытия и  расследования преступ-
лений часто стал применяться так называемый метод 
профилирования (составления портрета) преступных 
лиц. В связи с большой тенденцией развития данного ме-
тода и современных технологий идентификации и диагно-
стирования преступных лиц, психологи, криминалисты 
и правоведы, накопив эмпирический материал, осознали, 
что требуется выяснить специфическую особенность 
применения метода профилирования преступных лиц, 
а также отнесение его к определенной научной сфере.

Перед тем как переходить к личности преступника как 
источнику его преступного поведения, для начала стоит ра-
зобраться с общим определением метода профилирования 
преступных лиц. Итак, мы затронем наиболее известные 
понятия криминалистического профилирования  — оте-
чественные и зарубежные. Для Кудина Василия Анатоль-
евича и  Статного Владлена Михайловича, отечественных 
ученых, криминалистическое профилирование подра-
зумевает под собой процесс выявления лиц, представля-
ющих потенциальную опасность, на основе невербальной 
информации и оперативной диагностики в целях предот-
вращения противоправных действий. [7, с. 14].

Доктор психологических наук Мариям Равильевна 
Арпентьева трактует профилирование гораздо шире, 
а  именно как: комплекс социально-психологических ме-
тодик по диагностике личностных особенностей, скры-
ваемых мотивов и оценке сообщаемой информации, име-
ющий целью прогнозирование возникновения различных 
ситуаций совершения поступков отдельными лично-
стями, формирование моделей поведения людей. [3, с. 13].

В зарубежной литературе понятие «криминалистиче-
ский профайлинг» определяется иначе. По мнению зару-
бежных ученых, а именно Г. Турви, криминалистическое 
профилирование является процессом выявления отли-
чительных личностных черт лица, совершившего пре-
ступление. [2, с. 56]. Для П.  Айнсвота профилирование 

в  данном случае означает процесс использования всей 
доступной информации о преступлении, месте преступ-
ления, жертве для составления профиля неизвестного 
преступника. [1, с. 24].

Поскольку корни преступного поведения кроются 
в индивидуальных особенностях личности, для их пони-
мания требуется тщательное изучение этой личности. Не-
обходимо выявить социальные факторы и процессы, ко-
торые повлияли на формирование её криминогенных 
склонностей. Изучение самого факта совершения пре-
ступления необходимо не только для предотвращения 
подобных действий, но и  для выявления их глубинных 
причин. Это особенно важно для практической работы, 
чем для теоретических изысканий. Опыт показывает, что 
многие ошибки можно было бы избежать, если бы ор-
ганы предварительного следствия, суд и учреждения, от-
вечающие за исполнение наказаний, уделяли первосте-
пенное внимание личности преступника и её прошлому, 
а не только текущим условиям жизни и внешним воздей-
ствиям. Разграничить личность преступника и  его дей-
ствия бывает непросто, особенно при анализе мотивов, 
намерений, целей, выбора методов и принятых решений. 
Так, формирование мотивов, побуждающих к  преступ-
лению, можно рассматривать как часть процесса станов-
ления личности, а  можно анализировать с  точки зрения 
внутренних механизмов поведения. Мысли, эмоции, чув-
ства и переживания, воплощённые в преступлении, одно-
временно являются отражением индивидуальности пре-
ступника. [4, с. 29].

К признакам поведения лиц, собирающихся совершить 
преступление, относятся:

— настороженность, повышенная напряженность, 
нервозность, неестественная веселость или развязность 
человека, особенно когда он замечает сотрудника по-
лиции или последний подходит к нему для проверки до-
кументов;

— торопливая или излишне напряженная походка, 
выдающая желание не обращать на себя внимания;

— тревожное, порывистое оглядывание назад («нет ли 
слежки») и по сторонам;

— применение приемов отрыва от слежки (вход в по-
следний момент в автобус, метро и такой же выход, мно-
гочисленные пересадки на транспорте и др.);
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— характерная для этих лиц, как, впрочем, и для тех, 
кто имеет большой преступный опыт, привычка не допу-
скать, чтобы кто-то шел за ними сзади. Они либо ускоряют 
шаг, либо пропускают идущего сзади. Так, критическими 
признаками при проведении методов профайлинга на 
объектах транспортной инфраструктуры являются: под-
делка документов; приобретение билета или изменение 
в нем информации незаконным путем; перекос одежды на 
теле; выпуклость одежды в местах возможного ношения 
оружия; распахнутость (застегнутость) одежды в отличие 
от других пассажиров; наличие одежды, скрывающей кон-
туры фигуры; наличие той одежды, которая не соответ-
ствует сезону; непроизвольный контроль оружия на теле; 
документы, выданные в  стране, где ведутся боевые дей-
ствия. Следовательно, на основе данных признаков уже 
можно судить о  заинтересованности лица в совершении 
преступления в ближайший период времени. Естественно, 
сотрудники правоохранительных органов должны обла-
дать повышенным вниманием и наблюдательностью, а во 
главе всего этого стоит оценка наблюдаемого лица и сопо-
ставление логики его поведения, чтобы спрогнозировать 
его действия далее. [5, с. 56].

Также хотелось бы отметить еще одно новое направ-
ление, которое разработано и внедряется в практику спе-
циалистами Краснодарского университета МВД России. 
Метод основывается на выявлении так называемых оди-
ночных асоциальных личностей-мизантропов, которые, 
имея патологические отклонения, реализуя собственные 
комплексы неполноценности, не столько демонстрируют 
преступные намерения, сколько проявляют агрессию, 
«наказывая» других через массовые убийства. К  таким 
личностям можно отнести известных «молоточников» — 
Артём Александрович Ануфриев и  Никита Вахтангович 
Лыткин, которые в период с 2010 по 2011 года совершили 
15 нападений и 6 убийств. Мотивом стало желание по-
дражать другим известным серийным убийцам, впослед-
ствии Ануфриев и  Лыткин это подтвердили. Опреде-
лённую роль сыграл просмотр в 2007 году телепередачи 
про «битцевского маньяка» Александра Пичушкина, со-
вершившего несколько десятков убийств в Москве. Пара 
заинтересовалась им, и  Ануфриев создал в  Сети группу 
«Пичушкин — наш президент». Уже на этом этапе станов-
ления их личности можно было сделать вывод о них, но, 
к сожалению, на тот момент никто и не подозревал об их 
увлечениях. Так как профайлинг — это, при правильном 
использовании, технология предотвращения противо-
правных действий посредством выявления потенциально 
опасных лиц и ситуаций с использованием методов при-
кладной психологии, то именно в таких ситуациях он был 
бы очень полезен.

Также существует методика П. Экмана «ICTS», позво-
ляющая определять по мимике действительное психо-
логическое состояние человека, используемая службами 
безопасности в США и странах Европы.

Признаваемой судебной системой США стала мето-
дика Н.  Гордона FAINT (Forensic Assessment Interview) 

«Опросная беседа судебной оценки». Разработанные 
в американской академии ФБР Д. Дугласом вопросы про-
файлинга, личностно-преступного профилирования яв-
ляются для спецслужб профессиональным инструментом 
детекции лжи без полиграфа. [8, с. 32].

Исследования в  области криминологии (А.  Р.  Павлов, 
1994, 2007; В. Т. Гайков, А. О. Бухановский, Ю. Г. Байбаков, 
1998;) показали, что категория серийных сексуальных 
убийц объединяет лиц, различающихся по своим пато-
психологическим, социально демографическим, крими-
нологическим характеристикам.

Так, Бухановский использовал метод проспективного 
портрета личности при расследовании преступлений Чи-
катило. В нём были биографические, физические, психо-
логические, профессиональные данные о  человеке, само 
собой, вероятностные, особенности его поведения. Пре-
ступник не оставлял улик, к которым привыкли оператив-
ники, но были признаки, указывающие на поведение чело-
века в каждом случае, например, резал ли он или наносил 
раны. Бухановский изучал экспертизы вскрытия трупов, 
обращал внимания на следы не со стороны следствия, как 
нечто материальное, а со стороны психиатрии, чтобы уви-
деть развивающиеся патологии преступного поведения. 
Бухановский должен был понять  — что происходило 
в  психике убийцы в  тот момент и  что может случиться 
в  будущем. В  портрете Чикатило, благодаря своей мето-
дике профилирования, Бухановский разъяснил практи-
чески все: возраст, рост, худощавое телосложение, бо-
лезни, род занятий и при этом не ошибся.

Для информационной базы данных психолого-кри-
миналистических портретов лиц, подвергавшихся уго-
ловному преследованию, было бы характерно: создание 
психолого-криминалистического портрета человека 
с указанием результатов психометрических тестов и све-
дений о его поведении во время предварительного след-
ствия. Целесообразно ввести новую форму статистиче-
ской карты по изучению личности лиц, подвергавшихся 
уголовному преследованию, либо дополнить статисти-
ческую карточку на лицо, совершившее преступление 
соответствующими положениями. Необходимо прово-
дить обучение сотрудников правоохранительных ор-
ганов методикам использования профайлинга, вне-
дрять систему подготовки специалистов-профайлеров. 
[5, с. 64].

Именно поэтому использование методов криминали-
стического профайлинга правоохранителями при осуще-
ствлении производства по делам и материалам, бесспорно, 
будет способствовать повышению эффективности за-
щиты прав и законных интересов граждан, общества и го-
сударства от преступных посягательств. Психические 
особенности преступных лиц требуют постоянного и де-
тального изучения. Каждый случай уникален и позволяет 
психиатрам, экспертам, криминалистам и психологам до-
бавить ещё одну часть их портрета для составления общей 
картины их поведения. Преступными лицами не рожда-
ются сразу. Для того, чтоб человек стал таковым должно 
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сойтись много различных факторов. Но есть некоторые 
общие черты и  признаки у  данных лиц: были серьёзные 
проблемы в  детстве, которые оставили свой отпечаток 

на их психике. Как показала практика, их вряд ли можно 
полностью вылечить, но вполне можно проводить с дет-
ства профилактическую терапию. [6, с. 37].

Литература:

1. Ainsworth P. B. Offender Profiling and Crime Analysis. Cullompton, Willan Publishing, 2001. 197 p.
2. Turvey B. E. Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. 4th edition. Boston, Elsevier Science, 

2012. 728 p.
3. Арпентьева, М. Р. Профайлинг как экспертная технология // Комплексная психолого-психофизиологическая су-

дебная экспертиза: современное состояние и перспективы развития. Международная научно-практическая кон-
ференция: Сборник статей. Калуга: Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского. — 2016.

4. Бахтеев Д. В., Леднёв И. В. Понятие и свойства криминалистического профилирования личности и поведения 
неизвестного преступника // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2020. — № 3 (53).

5. Вереникина Н. А. Профайлинг как средство раскрытия и расследования преступлений // Актуальные проблемы 
рос. права. — 2017. — № 9 (82).

6. Карпенко, О. А. Криминалистический профайлинг: проблемы применения и пути решения // Вестник Восточ-
но-Сибирского института МВД России.  — 2019.  — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskiy-
profayling-problemy-primeneniya-i-puti-resheniya (дата обращения 20.02.2021).

7. Кудин  В.  А., Статный  В.  М.  Профайлинг в  деятельности органов внутренних дел: от теории и  методологии 
к практике // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2013. — № 3 (59). — С. 4–15.

8. Файзулинна А. А. Криминалистическое значение разработки психологического портрета преступника при рас-
следовании серийных убийц // Закон и право. — 2022. — № 10. — С. 225–230.

Генезис криминалистического профайлинга:  
от первых методов до современных технологий

Ерзак Максим Сергеевич, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)
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Криминалистический профайлинг представляет собой 
важный инструмент в расследовании преступлений, 

позволяющий анализировать поведение преступников 
и  предугадывать их дальнейшие действия. Однако, не-
смотря на его значимость, многие аспекты его развития 
и  применения остаются недостаточно исследованными. 
Проблема заключается в  том, что методы профайлинга, 
начиная с  их исторических корней, претерпели значи-
тельные изменения, и необходимо понять, как эти изме-
нения отразились на практике расследования.

Цель данной работы заключается в исследовании эво-
люции криминалистического профайлинга, начиная 
с  первых методов и  заканчивая современными техноло-
гиями, искусственным интеллектом.

Ключевыми фигурами в  развитии криминалистиче-
ского профайлинга стали как ученые, так и практики, ко-

торые внесли значительный вклад в  формирование тео-
ретических основ и  практических методов. Например, 
работы таких исследователей, как Ганс Гросс и  Альберт 
Дейвис, заложили основы для дальнейшего развития 
профайлинга, а  современные технологии, такие как ма-
шинное обучение, открывают новые горизонты для его 
применения.

Таким образом, данное исследование направлено на 
глубокое понимание генезиса криминалистического про-
файлинга и  его современного состояния, что позволит 
более эффективно использовать его в практике расследо-
вания преступлений.

Сложно сказать, когда появились первые попытки со-
здания поисковых психологических портретов, но одно-
значно можно утверждать, что передовые полицейские 
сотрудники еще в начале XIX века начинали понимать не-
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обходимость использования подобных методов в рассле-
довании преступлений.

Этот метод развивался одновременно с  развитием 
науки юридической психологии. Значительный вклад 
в становление и развитие криминалистического профай-
линга внесли такие известные ученые, как Чезаре Лом-
брозо, Энрико Ферри, Эрнст Кречмер, Уильям Шелдон, 
Флоран Луваж. [2, с. 54]

Как было написано выше, большой вклад в  развитие 
идей криминалистического профиля внес Чезаре Лом-
брозо, который выделил 18 критериев, которым должны 
соответствовать преступники. Весомым в развитие этого 
вопроса был также и вклад германского криминолога док-
тора Эриха Ваффена, который в своей работе «Женщина 
как сексуальный убийца» по сути описал социальные, по-
веденческие, а  также биологические основы совершения 
убийств женщинами и вывел соответствующие профили 
женщин-убийц. Основатель криминалистики Ганс Гросс 
также внес свой вклад в  становление учения о  профай-
линге. Так, он утверждал, что особенности личности пре-
ступника необходимо раскрывать через совершенные им 
преступления. В частности, человек, совершающий кражу, 
оставляет очень важную характеристику о  себе: способ 
совершения преступления. У  каждого вора есть свой 
«стиль», от которого он редко отходит и не сильно его из-
меняет. Заслуга Г. Гросса в том, что он первым выдвинул 
и обосновал эмпирическими данными возможность рас-
следования криминального деяния путем создания «пси-
хологического портрета» личности преступника, наряду 
с существовавшими уже методиками расследования, ори-
ентированными на объект и  объективную сторону пре-
ступления. К  сожалению, эти его идеи были воплощены 
в  практику расследования преступлений только лишь 
спустя более полувека. [5, с. 89]

Первое литературное упоминание, которое мы можем 
связать с профайлингом, можно найти в серии детективов 
о Шерлоке Холмсе (1892–1927) Артура Конан Дойля, ко-
торый закрепил эту технику и  выдвинул на передний 
план. Шерлок Холмс использовал дедукцию не только 
применительно к исследованию следов, оставленных пре-
ступниками, но и  при изучении их личности, когда тра-
диционные методы оказались неэффективными. [8, с. 5].

Практика использования криминалистического про-
филирования при расследовании уголовных преступ-
лений началась только в  1956 году, когда нью-йоркская 
полиция занималась розыском преступника, прозванного 
«Безумным бомбителем». Этот преступник терроризи-
ровал жителей Нью-Йорка на протяжении шестнадцати 
лет. Он закладывал взрывные устройства в  различных 
общественных местах — кинотеатрах, библиотеках, кон-
цертных залах, на вокзалах и т. п. Периодически они взры-
вались, причиняя увечья невинным людям. Всего им было 
заложено 32 бомбы, 22 из которых взорвались, ранив 
в общей сложности 15 человек.

Преступником оказался выходец из Польши Джордж 
Матески, который подорвал свое здоровье на работе, был, 

по его мнению, незаконно уволен и решивший за это ото-
мстить, устраивая взрывы. И вот что интересно, когда Ма-
тески арестовали и препроводили в полицию, он был одет 
в двубортный костюм застегнутый на все пуговицы, что 
совсем не подходило сезону в  момент его поимки. [1, с. 
217]

Роберт Ресслер, один из «отцов» современного кри-
миналистического профайлинга, в своих воспоминаниях 
пишет, что Джеймс Бруссель (американский психиатр 
и  криминолог, составивишй профиль-портрет «Безум-
ного Бомбителя») в дальнейшем в своих книгах несколько 
«подправил» профиль Матески, приблизив его к  реаль-
ному, так как поисковый портрет, подготовленный для 
полиции, был не точен и содержал не очень много инфор-
мации, действительно помогшей полиции поймать пре-
ступника.

В 1981 году Роберт Ресслер в  беседе с  начальником 
Академии ФБР Джимом Маккензи высказал мысль о со-
здании в  стране национального центра, который бы ко-
ординировал работу правоохранительных органов по 
борьбе с насильственной преступностью. Эта идея заин-
тересовала руководство ФБР и была поддержана другими 
коллегами Ресслера, работавшими с ним в рамках проекта 
исследования личности преступника  — Дж.  Дугласом 
и Э. Берджесс. [6, с. 206].

В России профайлинг имеет свою особую историю. 
Несомненно, в  Советском Союзе была система предот-
вращения преступности и террористических актов. Были 
профессиональные психологи, которые разрабатывали си-
стемы ведения переговоров с террористами и считывания 
их эмоционального состояния. Однако активное приме-
нение системы профайлинга стало возможным после до-
статочного количества захватов воздушных судов, терро-
ристических актов в России и большого числа банковских 
мошенничеств, когда стала всем ясна необходимость 
в профилактике противоправных действий и с этого мо-
мента внедрение профайлинга, в тех или иных видах дея-
тельности, становится необходимым

Начиная с 1992 года, Министерство внутренних дел 
Российской Федерации усилило усилия по внедрению 
метода создания психологических портретов неустанов-
ленных лиц, причастных к  серийным преступлениям 
против человека. В  рамках НИИ МВД РФ был органи-
зован отдел, специализирующийся на психофизиологи-
ческих аспектах расследования преступлений и  анализе 
криминального поведения. Его ключевой задачей стало 
исследование возможности формирования психологиче-
ского профиля в делах об убийствах, характеризующихся 
сложностью и повторяемостью, когда традиционные след-
ственные и оперативные меры оказывались неэффектив-
ными. Параллельно была сформирована постоянно дей-
ствующая группа, объединившая сотрудников различных 
подразделений МВД, Генеральной прокуратуры, иссле-
довательских институтов Минздрава, а  также экспертов 
из отдела судебной психиатрии Федерального центра им. 
Сербского и  реабилитационного центра «Феникс» в  Ро-
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стове-на-Дону. Кроме того, разработчики НИИ МВД со-
здали автоматизированную информационно-поисковую 
систему (АИСП «Монстр»), предназначенную для обра-
ботки данных о  серийных убийцах и  помощи в  состав-
лении их психологических портретов. [4, с. 68]

В середине 90-х годов широкое применение получили 
автоматизированные подсистемы «Насилие» и  «Досье» 
Федерального банка криминальной информации, ко-
торые использовались для сбора и  предварительного 
анализа необходимой информации. Опросы следова-
телей Санкт-Петербурга выявили, что еще в 1980-е годы 
в прокуратуре Ленинграда успешно применялись психо-
логические профили для выявления и  задержания пре-
ступников, совершавших серию сексуально-садистских 
убийств. [3, с. 76]

На данный момент предпринимаются попытки со-
здания технологий, позволяющих идентифицировать 
противоправные намерения с  помощью анализа психо-
физиологических реакций человека. И если классический 
полиграф уже давно всем известен, то мало кто читал 
о  новых разработках: дистанционные детекторы психо-
эмоционального состояния биологических объектов, тех-
нология виброизображения (VibraImage), методика психо-
зондирования профессора И. Смирнова — «Майн ридер», 
«Молчаливый болтун» (Silent talker), анализаторы лжи 
по голосу, метод биорадиолокации и т. д. (Аминов И. И., 
Волынский-Басманов  Ю.  М., Волынский  В.  Ю., Каме-
нева М. Е., Эриашвили Н. Д.). Возможность применения 
подобного оборудования ориентирована на специфику 
функционирования объектов транспортной инфраструк-
туры, к  которой могут относиться: ограниченное время, 
отведенное для проверки пассажиров, стоимость подоб-
ного оборудования, необходимость обучения персонала 
для работы на нем. На сегодняшний день только человек 
с  определенной долей вероятности способен к  считы-
ванию внутренней информации, определению особенно-
стей и  динамики поведения других людей и  к оператив-
ному принятию соответствующих решений. [7, с. 38].

Именно поэтому криминалистическое профилиро-
вание, как область научных теоретических и  практиче-
ских знаний, представляет собой многогранный процесс, 
который прошел значительный путь развития от своих 
истоков до современных технологий. В ходе исследования 
были рассмотрены ключевые этапы его генезиса, начиная 
с первых методов, применявшихся для анализа преступ-
ного поведения, и заканчивая современными подходами, 
основанными на использовании высоких технологий 
и психологических теорий, а также искусственного интел-
лекта

История возникновения криминалистического профи-
лирования демонстрирует, как человечество, сталкиваясь 
с преступностью, искало способы ее понимания и пред-
сказания. Первоначально профилирование основыва-
лось на интуитивных предположениях и  наблюдениях, 
что, конечно, не всегда давало положительные резуль-
таты. Однако с течением времени, благодаря научным ис-

следованиям в области психологии и социологии, а также 
развитию криминалистики как науки, появились более 
структурированные и обоснованные методы профилиро-
вания. Важнейшими шагами на этом пути стали работы 
таких исследователей, как Эдвард Д. Эйкман и Джон Ду-
глас, которые заложили основы для дальнейших исследо-
ваний в этой области.

Основные принципы и  методики криминалистиче-
ского профилирования, которые мы рассмотрели, вклю-
чают в  себя анализ места преступления, изучение как 
жертв в целом, так и самих преступников, а также исполь-
зование статистических данных, что привязывает крими-
налистический профайлинг к криминологии. Эти методы 
позволяют не только выявлять типичные черты преступ-
ников, но и предсказывать их поведение, что в свою оче-
редь значительно облегчает процесс расследования, путем 
сужения «круга подозреваемых». Наиболее значимым яв-
ляется то, что профилирование не является статичным 
процессом; оно постоянно развивается, адаптируясь 
к новым вызовам и требованиям времени, а также другим 
наукам, с  которых она берет некоторые методологии 
и  ученья. В  современных условиях, когда преступность 
становится все более изощренной, необходимо приме-
нять комплексный подход, который учитывает не только 
поведенческие аспекты, но и социальные, экономические 
и культурные факторы.

Психологические аспекты в криминалистическом про-
филировании играют ключевую роль. Понимание моти-
вации и психологического состояния преступника позво-
ляет создать более точный и детализированный профиль. 
Это, в  свою очередь, помогает следственным органам 
не только в раскрытии преступлений, но и в предотвра-
щении новых правонарушений. Психологические теории, 
такие как теория привязанности или теория социальных 
ролей, становятся важными инструментами для кримина-
листов, позволяя им глубже понять природу преступного 
поведения и его причинно-следственные связи.

Современные технологии и программное обеспечение 
в  криминалистическом профилировании открывают 
новые горизонты для расследований. Использование ал-
горитмов машинного обучения позволяет анализиро-
вать огромные объемы информации, выявлять законо-
мерности и  строить предсказания с  высокой степенью 
вероятности. Применение таких технологий не только 
ускоряет процесс расследования, но и  повышает его эф-
фективность, позволяя следственным органам сосредо-
точиться на наиболее вероятных подозреваемых. Однако 
важно помнить, что технологии не могут полностью заме-
нить человеческий фактор; они должны использоваться 
в тандеме с экспертными знаниями и интуицией профес-
сионалов.

В настоящее время криминальное профилирование 
консолидировано как область научного знаниями и  со-
вокупность практических методов во многих государ-
ствах, претерпев значительную эволюцию и оказывая по-
ложительное влияние на расследование насильственных 
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и других преступлений в целом, предупреждение терро-
ризма, судов, а так же совершенствование техники прове-
дения допроса, уполномоченными органами.

Таким образом, криминалистическое профилирование 
представляет собой важный инструмент в арсенале пра-
воохранительных органов, который, при правильном 
использовании, может значительно повысить эффек-
тивность расследований и способствовать более справед-
ливому правосудию. Однако, как и любая другая область, 
оно требует постоянного анализа, критического осмыс-
ления и адаптации к новым вызовам времени. Важно не 

только развивать методы профилирования, но и  учи-
тывать их влияние на общество, стремясь к тому, чтобы 
они служили не только интересам правосудия, но и  со-
блюдению прав человека. Это позволит создать более без-
опасное и  справедливое общество, в  котором кримина-
листическое профилирование будет использоваться как 
инструмент для борьбы с  преступностью, а  не как сред-
ство ее усугубления. В конечном счете, будущее кримина-
листического профилирования зависит от нашего стрем-
ления к знанию, пониманию и уважению к человеческой 
жизни и правам каждого индивидуума
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В настоящей статье анализируются актуальные вопросы преступлений, совершаемых медицинскими работни-
ками, рассматриваются статистические данные в  рамках статей уголовного кодекса, акцентируется внимание на 
элементах криминалистической характеристики преступлений и их влиянии на квалификацию деяния, совершенного 
при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, система элементов криминалистической характери-
стики, оказание медицинских услуг, преступления медицинских работников, статистические данные.

Forensic characteristics of crimes committed by medical workers

This article analyzes current issues of crimes committed by medical workers, examines statistical data within the framework of 
articles of the criminal code, focuses on elements of forensic characteristics of crimes and their impact on the qualification of an act 
committed in the performance of their professional duties.
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В современном государстве поддержание здоровье гра-
ждан  — одна из превалирующих целей, реализация, 

которой достигается благодаря применению знаний 
и  опыта высококвалифицированных медицинских спе-
циалистов, а также современного оборудования, способ-
ствующего выявлению отклонений от нормы и решению 
вопроса по постановке диагноза с последующим назначе-
нием лечения. Однако не всегда постановка врачом диа-
гноза верна и зачастую практические медицинские работ-
ники допускают «ошибки», ставящие под угрозу жизнь 
и здоровье пациента. Какие деяния в таком случае могут 
быть совершены медицинскими работниками, с  какой 
формой вины и как охарактеризовать такие преступления 
с точки зрения науки криминалистики?

В этом аспекте проанализировав нормы уголовного за-
конодательства, а  также научные публикации в ведущих 
периодических изданиях, можно достаточно точно опре-
делить те дефекты оказания медицинской помощи, ко-
торые допускаются врачами чаще всего. Так, выполняя 
свои профессиональнее обязанности и  допуская нару-
шение установленных норм, они привлекаются к  ответ-
ственности по следующим статьям Уголовного кодекса 
Российской Федерации: ч. 2 ст.109 УК РФ; ст.118 УК РФ; 
ст. 120 УК РФ; ч.4 ст. 122 УК РФ, ст. 123 УК РФ; ст. 124 УК 
РФ; ст. 293 УК РФ. Указанные составы являются актуаль-
ными и наиболее часто применяемыми в отношении ука-
занной категории специалистов. 

Однако стоит отметить, что до недавнего времени 
также активно применялся состав ст. 238 УК РФ, устанав-
ливающий ответственность за производство, хранение, 
перевозку либо сбыт товаров и  продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. После подписания  В.  В.  Путиным Феде-
рального закона от 28 декабря 2024 г. № 514-ФЗ, которым 
внесены поправки в Уголовный кодекс, указанная статья 
больше не применяется к  медицинским работникам. 
Такое решение, как объясняют депутаты Государственной 
Думы, связано со значительным количеством уголовных 
дел по рассматриваемой статье, а все потому, что это ре-
зультат отнесения правоприменителями медицинской 
помощи к  услугам, оказываемым в  рамках гражданско-
правовых отношений. Действующие составы уголовных 
преступлений могут быть совершены умышленно и  по 
неосторожности. В  процессе сложных медицинских ма-
нипуляций возникают неопределённые ситуации под 
влиянием стресса. Так, потеря врачами концентрации 
в  нужный момент может пагубно сказаться на безопас-
ности пациента и последующем его выздоровлении [1]. 

Для самих медицинских работников вышеуказанная 
ошибка приводит к  таким последствиям, которые также 
могут быть квалифицированы как преступление. Од-
нако на практике доказать истинную вину медицинского 

работника крайне сложно. При анализе статистических 
данных преступлений, совершенных медицинскими ра-
ботниками в период с января 2023 г. по август 2024 г. на 
территории Российской Федерации мы выяснили, что ко-
личество дел, подпадающих под рассматриваемую ка-
тегорию, составило свыше 395. Как указывалось ранее, 
почти половина, из которых были по уже неактуальной 
статье 238 УК РФ, остальная часть по ст. 109 УК РФ (около 
88 дел), по ст. 118 УК РФ (10 дел), ст. 124 УК РФ (4 дела), 
ст. 293 УК РФ (9 дел), а так же дела по ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог) [7].

Криминалистическая характеристика представляет 
собой важнейшую обширную категорию по наиболее не-
обходимым для расследования признакам конкретной 
группы преступлений. Стоит отметить, что основная база 
криминалистической характеристики сосредоточена на 
элементах, в каждом конкретном преступлении они могут 
уточняться (дополняться). Как отмечает  Н.  П.  Яблоков: 
«все возможности криминалистической характеристики 
преступлений реализуются в  практическом применении 
непосредственно, кроме того она выступает основой для 
криминалистической методики» [6]. 

В  рамках преступлений, совершаемых медицинскими 
работниками, при расследовании большую роль играет 
глубокий анализ таких элементов криминалистической 
характеристики как: информация о  личности преступ-
ника; личность потерпевшего, способ совершения пре-
ступления; характерная обстановка преступления; место 
и время; следовая картина.

Разберем наиболее типичные характеристики каждого 
из элементов, присущих преступлениям, совершаемых 
профессиональными работниками системы здравоохра-
нения.

1. Личность обвиняемого. Наиболее часто под такую 
категорию подпадают врачи, имеющие высшее медицин-
ское образование: акушеры-гинекологи, хирурги и анесте-
зиологи-реаниматологи. Именно от этих врачей требуется 
усиленная концентрация внимания во время проводимых 
манипуляций. 

Так, от врача акушер-гинеколога зависит появление 
новой жизни на свет, что, несомненно, сложный процесс, 
особенно при операционных родах, а также в этом случае 
врач берет на себя ответственность не только в  при-
нятии родов, но и  должном состоянии пациентки. Вра-
чами других клинических специальностей, такими как 
педиатры, терапевты, неврологи, ортопеды, ошибки в пра-
вильной постановке диагноза и лечении допускаются реже. 
Все же такие случаи происходят, хоть и в небольшом ко-
личестве, они могут быть связанны с небольшим опытом 
медицинского работника в начале своей карьеры. Кроме 
того, большинство специалистов, допускающих такие зна-
чительные ошибки  — это лица с  высшим медицинским 
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образованием, реже со средним профессиональным. Об-
ращает на себя внимание и тот факт, что нередко подоб-
ного рода преступления совершаются главными врачами, 
а также их заместителями [2]. 

Многие исследователи пишут о  том, что этот факт 
имеет связь с  занятием высокого должностного поло-
жения. По нашему мнению, действительно, при дости-
жении высокой позиции профессиональной карьеры, 
человек больше склонен к  злоупотреблению профессио-
нальными полномочиям, а  также самонадеянно может 
рассчитывать на большой опыт работы с  пациентами 
и  допускает ошибки. Однако, каждый конкретный па-
циент — это индивидуальный подход и техника лечения. 
Преступления данной категории зачастую совершаются 
мужчинами, реже женщинами, однако динамика может 
некритично меняться в сторону женщин.

2. Личность потерпевшего. Как показывает практика 
примерно в равной степени доля вероятности пострадать 
от врачебной ошибки есть как у мужчин, так и у женщин. 
Женщинам велики риски нанесения вреда здоровью по 
беременности и родам, а также при принятии родов могут 
быть совершены действия (бездействия), ведущие к  ги-
бели ребенка. Для всех категорий в совокупности харак-
терны значительные дефекты, вследствие неправильно 
поставленного диагноза и назначения проведения опера-
тивных вмешательств и пр.

3. Способ совершения преступления. Характеристика 
этого элемента отвечает на вопрос: «Как совершенно 
данное преступление? Какие действия или бездействия 
привели к последствиям в конкретном случае?». В меди-
цинской сфере типичным способом совершения преступ-
ления врачом является действие, которое приводит к тем 
или иным неблагоприятным последствия для пациента. 
Реже в таких деяниях появляется бездействие в качестве 
способа совершения, потому как именно в действии (опе-
ративное вмешательство, принятие родов) чаще могут 
быть допущены ошибки. 

Бездействие ставит под сомнение заинтересованность 
работника системы здравоохранения в  положительном 
исходе лечения пациента. В качестве яркого примера без-
действия выступает самостоятельный состав ст. 124 УК 
РФ — неоказание помощи больному. В целом для способа 
совершения преступления в  медицинской деятельности 

характерно наличие совокупности структурированных 
ошибок врачей, которые влекут за собой последствия. 

Как правило, такие последствия наступают сразу после 
назначенного лечения, так как избирается неправильный 
вектор диагностики той или иной болезни. В  такой си-
туации, например, пациент принимает лекарства, которые 
ему не просто не подходят, а  категорически противопо-
казаны и  в случаях приема вызывают серьезные ослож-
нения [5]. Чаще всего медицинские работники допускают 
грубые ошибки при обследовании, в процессе госпитали-
зации, а также при последующем наблюдении.

4. Характерная обстановка преступления (место, 
время). В этом аспекте под обстановкой стоит понимать 
наиболее часто встречающиеся случаи преступления 
в  рамках учреждения, в  котором оказывается лечение. 
Чаще всего преступления, совершенные медицинскими 
работниками, происходят в  бюджетных медицинских 
учреждениях, и  лишь небольшая часть приходится на 
платные организации [3]. Относительно времени совер-
шения преступления, необходимо анализировать их за 
каждый конкретный период совершения, поскольку такие 
деяния сконструированы в большинстве своём в виде ма-
териальных составов, что предполагает наступление по-
следствий. Соответственно предугадать типичное время 
их наступления не представляется возможным.

5. Следовая картина. В своей характеристике следовая 
картина — это основа, которая дает множество сведений 
о  совершенном преступлении с  помощью, которой сле-
дователь отбирает нужную информацию и  строит след-
ственные версии. С  точки зрения системного подхода 
совокупность следов в  медицинских преступлениях вы-
ступают как конкретные факты, которые могут быть по-
ложены в основу обвинения.

Таким образом, на основании выше сказанного, можно 
заключить, что преступления, совершаемые медицин-
скими работниками многогранны с точки зрения их кри-
миналистической характеристики. Анализ сотрудниками 
следствия всех криминалистически значимых элементов 
способствует отбору той информации, которая может 
быть положена в  основу доказательственной базы. Од-
нако, как отмечено ранее, большинство преступлений, со-
вершенных специальным субъектом в виде медицинских 
работников, трудно доказуемы.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что незаконное перемещение товаров, подлежащих 

экспортному контролю способно нанести не только эко-
номический ущерб стране, но и представлять серьезную 
угрозу государственной безопасности. Сегодня во время 
нестабильной политической и экономической обстановки 
в  стране контроль товаров двойного назначения и  во-
енной продукции представляет особое значение. Одной 
из ключевых задач государства является обеспечение над-
лежащего контроля перемещения таких товаров через 
государственную границу Российской Федерации. В  ка-
честве государственного органа, способствующего по-
вышению эффективности экспортного контроля, высту-
пает таможенная служба, ключевой функцией которой 
считается правоохранительная. Таможенные органы осу-
ществляют контроль за перемещением товаров через та-

моженную границу. Они обеспечивают соблюдение зако-
нодательства в  сфере экспортного контроля, выявляют 
и  пресекают попытки незаконного вывоза контроли-
руемых товаров, а также взаимодействуют с другими го-
сударственными органами, вовлеченными в процесс.

Целью данного исследования является комплексный 
анализ функций таможенных органов в системе экспорт-
ного контроля, оценка их эффективности в  условиях 
санкционного давления и разработка практических реко-
мендаций по оптимизации их работы.

В исследовании применялись следующие методы:
– нормативно-правовой анализ законодательной 

базы;
– статистический анализ данных о нарушениях;
– системный подход к изучению взаимодействия та-

моженных органов с другими ведомствами.
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Экспортный контроль в  Российской Федерации опи-
рается на сложную и  многослойную правовую систему, 
которая объединяет национальные законы и  междуна-
родные договорённости. Эта структура создана для за-
щиты национальной безопасности, выполнения обяза-
тельств перед мировым сообществом и предотвращения 
незаконного вывоза товаров, способных повлиять на гло-
бальную стабильность. Таможенные органы, находясь на 
передовой этого процесса, действуют в рамках чётко вы-
строенной нормативной базы, которая регулирует их по-
вседневную работу — от проверки деклараций до борьбы 
с контрабандой.

На международной арене Россия активно участвует 
в глобальных режимах нераспространения оружия массо-
вого уничтожения, что накладывает на неё обязательства 
по строгому контролю за экспортом. Такие документы, 
как Договор о  нераспространении ядерного оружия, 
Режим контроля за ракетными технологиями и  Вассена-
арские соглашения, задают единые стандарты, запрещая 
передачу технологий и вооружений в регионы с высоким 
уровнем конфликтов или странам, нарушающим между-
народные нормы. Эти соглашения — не просто формаль-
ность: они формируют общие правила игры, которые 
Россия адаптирует под свои реалии, чтобы оставаться на-
дёжным партнёром на мировой арене. В рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) контроль ещё больше 
унифицируется. Таможенный кодекс ЕАЭС и  Договор 
о  союзе устанавливают общие подходы к  нетарифным 
мерам, включая экспортный контроль, а дополнительные 
соглашения и  решения Евразийской экономической ко-
миссии уточняют списки товаров, которые нельзя выво-
зить без специальных разрешений. Это создаёт единое та-
моженное пространство, где Россия синхронизирует свои 
действия с союзниками, такими как Беларусь или Казах-
стан, что особенно важно в условиях санкционного дав-
ления.

Национальное законодательство, в  свою очередь, пе-
реводит международные обязательства в  конкретные 
правила и  процедуры. Конституция страны гарантирует 
единое экономическое пространство, а ключевой закон об 
экспортном контроле определяет, что это не просто фор-
мальная проверка грузов, а комплекс мер, направленных 
на регулирование внешней торговли товарами, которые 
могут быть использованы для создания оружия массо-
вого поражения, средств его доставки или даже в терро-
ристических целях. Законодательство о таможенном регу-
лировании детализирует, как именно таможенные органы 
проверяют и  оформляют такие товары, а  нормативные 
акты о  военно-техническом сотрудничестве устанавли-
вают правила вывоза продукции военного назначения. 
Уголовный и административный кодексы добавляют веса 
этим мерам, предусматривая серьёзные наказания  — от 
штрафов до тюремных сроков — за попытки обойти кон-
троль. Постановления правительства регулярно обнов-
ляют списки товаров двойного назначения, а приказы ве-
домств, таких как Федеральная таможенная служба (ФТС) 

и  ФСТЭК, уточняют, как идентифицировать эти товары 
и обмениваться информацией между структурами.

Эта правовая система  — не статичная конструкция. 
Она живёт и  развивается, реагируя на внешние и  вну-
тренние вызовы. Международные нормы задают общие 
ориентиры, а национальные законы наполняют их прак-
тическим содержанием, позволяя таможенным органам 
эффективно работать в  условиях глобальной нестабиль-
ности. Такое сочетание делает систему гибкой: она спо-
собна защищать интересы страны и одновременно соот-
ветствовать мировым стандартам.

Санкции, обрушившиеся на Россию с 2014 года и до-
стигшие пика после 2022 года, стали настоящим испыта-
нием для системы экспортного контроля. Санкции значи-
тельно изменили условия работы, заставив таможенные 
органы искать новые подходы к своей работе. Этот вызов 
оказался многогранным, затронув как внешние условия, 
так и внутренние механизмы контроля.

Прежде всего, санкции перекроили карту товаропо-
токов. Западные ограничения закрыли доступ к  ряду 
рынков, вынудив российских экспортёров искать пути 
через третьи страны  — от государств ЕАЭС до азиат-
ских партнёров. Это породило новые схемы реэкспорта, 
когда товары маскируются под поставки в дружественные 
страны, а  затем перенаправляются в  запрещённые ре-
гионы. Таможенным органам пришлось усилить анали-
тику и  внедрять системы управления рисками, чтобы 
вычислять такие операции. Например, если раньше про-
верка могла ограничиться декларацией, то теперь требу-
ется глубокий анализ цепочек поставок и конечных поль-
зователей, что значительно усложняет задачу.

Санкции также расширили круг товаров, требующих 
контроля. Высокотехнологичная продукция, компоненты 
для электроники, даже программное обеспечение  — всё 
это попало под ограничения. Таможенникам приходится 
всё чаще обращаться за экспертизой, чтобы понять, может 
ли тот или иной товар быть использован в военных целях. 
Это не только увеличивает время проверок, но и требует 
от сотрудников новых знаний и навыков, ведь технологии 
развиваются быстрее, чем успевают обновляться норма-
тивные списки.

На фоне этого растёт число нарушений. Попытки 
обойти санкции — от подделки документов до использо-
вания подставных фирм  — становятся всё изощрённее. 
Статистика показывает рост уголовных дел, связанных 
с контрабандой: если в 2018 году их было чуть больше 500, 
то к 2023 году число перевалило за 700 [15]. Таможенные 
органы отвечают на это более жёсткими мерами: чаще 
применяют досмотры, используют механизм «всеобъем-
лющего контроля», который позволяет остановить экс-
порт, даже если товар не входит в списки, но вызывает по-
дозрения. Это как сеть с мелкими ячейками — она ловит 
больше, но требует больше усилий.

Санкции подтолкнули и  законодательную эволюцию. 
С 2014 года начался процесс усиления контроля за стра-
тегически важными товарами: списки запрещённой про-
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дукции расширяются, методы анализа рисков становятся 
сложнее. Например, новые правила позволяют быстрее 
реагировать на подозрительные операции, а ужесточение 
наказаний — вплоть до лишения свободы — делает нару-
шения менее привлекательными. В то же время санкции 
снизили товарооборот в  некоторые годы, что временно 
сократило число проверок, но уже в 2023 году активность 
таможенных органов вернулась на высокий уровень, 
включая десятки совместных операций с ФСБ и ФСТЭК.

Этот санкционный прессинг превратил таможенные 
органы в  ключевой бастион защиты экономического су-
веренитета. Они не просто проверяют грузы  — они 
стоят на страже национальных интересов, адаптируясь 
к новым угрозам. Усиление взаимодействия с другими ве-
домствами, внедрение цифровых технологий и  жёсткий 
подход к  нарушителям сделали экспортный контроль 
мощным инструментом в условиях геополитической тур-
булентности. Санкции, как ни парадоксально, стали ка-
тализатором, который заставил систему стать сильнее, 
гибче и готовой к будущим вызовам.

Таможенные органы Российской Федерации выпол-
няют ключевые функции в  системе экспортного кон-
троля, обеспечивая регулирование внешнеэкономической 
деятельности, предотвращение незаконного перемещения 
товаров и защиту национальной безопасности. Их полно-
мочия охватывают лицензирование экспорта, проведение 
проверок соблюдения законодательства и  применение 
мер ответственности в случае выявленных нарушений.

Одной из основных задач таможенных органов явля-
ется контроль за соблюдением разрешительного порядка 
при экспорте товаров, подпадающих под экспортный кон-
троль, включая продукцию военного назначения и товары 
двойного назначения. Данный процесс предполагает обя-
зательное наличие лицензий, выдаваемых уполномочен-
ными органами, такими как Федеральная служба по тех-
ническому и  экспортному контролю (ФСТЭК России). 
Таможенные органы осуществляют завершающий этап, 
проверяя наличие и  достоверность разрешительных до-
кументов при пересечении границы.

Лицензирование применяется в  следующих случаях: 
при введении временных количественных ограничений 
на экспорт, при перемещении товаров, способных по-
влиять на государственную безопасность, здоровье насе-
ления или окружающую среду, при выполнении между-
народных обязательств Российской Федерации, а  также 
при передаче исключительных прав на экспорт опре-
делённых видов продукции. Участники внешнеэконо-
мической деятельности предоставляют комплект доку-
ментов, включающий заявление, техническое описание 
товара, копии контрактов, сведения о конечном пользова-
теле и гарантии использования продукции в заявленных 
целях. В случае отсутствия лицензии или выявления не-
достоверных данных таможенные органы вправе отка-
зать в выпуске товаров. По данным статистики, доля экс-
портных деклараций, сопровождаемых разрешительными 
документами, стабильно составляет около 12 %, что под-

чёркивает значимость лицензирования как инструмента 
контроля.

Таможенные органы реализуют комплекс мер для обес-
печения соблюдения законодательства в  сфере экспорт-
ного контроля. Основные формы проверок включают:

– анализ документов и  сведений, предполагающий 
сверку деклараций, контрактов и  инвойсов с  фактиче-
скими характеристиками товаров;

– таможенный осмотр, представляющий собой визу-
альную оценку грузов без вскрытия упаковки для выяв-
ления возможных нарушений;

– таможенный досмотр, предусматривающий де-
тальную проверку с распаковкой в случае подозрений на 
недостоверное декларирование или отсутствие необхо-
димых документов.

Проверки проводятся в  плановом и  внеплановом по-
рядке. В 2023 году совместно с ФСТЭК и ФСБ было ор-
ганизовано более 50 проверок, из которых большая часть 
носила плановый характер, тогда как внеплановые ме-
роприятия активизировались в  ответ на оперативные 
данные. Эффективность контроля повышается за счёт ис-
пользования системы управления рисками, которая по-
зволяет анализировать профили участников внешнеэко-
номической деятельности и  сосредотачивать усилия на 
операциях с повышенным уровнем риска. Доля проверок, 
выявивших нарушения, достигает 20  %, что свидетель-
ствует о результативности применяемого подхода.

Дополнительно применяется механизм «всеобъем-
лющего контроля», позволяющий пресекать экспорт то-
варов, не включённых в  контрольные списки, но по-
тенциально связанных с  созданием оружия массового 
уничтожения, при наличии сомнений в их конечном ис-
пользовании. Этот инструмент расширяет возможности 
таможенных органов в предотвращении скрытых угроз.

При выявлении нарушений экспортного контроля та-
моженные органы применяют меры ответственности, 
предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации. За незаконное перемещение товаров, подлежащих 
контролю, предусмотрена уголовная ответственность, 
включая штрафы и  лишение свободы в  зависимости от 
тяжести правонарушения. В 2023 году было возбуждено 
свыше 700 уголовных дел, связанных с контрабандой, что 
на 28 % превышает показатели пятилетней давности. Ад-
министративные меры включают наложение штрафов, 
средний размер которых за последние годы увеличился с 
10 тыс. рублей до 61 тыс. рублей [5].

В случае установления нарушений таможенные органы 
составляют акт, выдают предписание об устранении несо-
ответствий, а  при необходимости инициируют админи-
стративное или уголовное производство либо передают 
материалы в  правоохранительные органы. Число пред-
писаний и  административных дел демонстрирует устой-
чивый рост, что отражает активную позицию таможенных 
органов в обеспечении соблюдения законодательства.

Деятельность таможенных органов подтверждается 
примерами из практики. В одном из случаев было пред-
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отвращено недостоверное декларирование оборудо-
вания, пригодного для создания вооружений, что по-
влекло административное наказание и  конфискацию 
груза. В другом — совместная работа с ФСТЭК выявила 
попытку экспорта высокочастотных генераторов без ли-
цензии, завершившуюся наложением штрафа. Также 
были зафиксированы случаи пресечения незаконного вы-
воза индикаторных трубок фтористого водорода и  про-
тивогазов, что привело к  уголовным делам и  изъятию 
товаров. В  то же время отдельные ситуации, например, 
с  перемещением комбинезонов химической защиты, вы-
явили сложности в  доказывании умысла, что подчёрки-
вает необходимость совершенствования подходов к  рас-
следованию. Кроме того, таможенные органы успешно 
противодействуют попыткам обхода санкций через реэкс-
порт, используя анализ цепочек поставок для выявления 
нарушений.

Межведомственное взаимодействие играет ключевую 
роль в обеспечении эффективного экспортного контроля 
в Российской Федерации. Федеральная служба по техни-
ческому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и Фе-
деральная служба безопасности (ФСБ России) совместно 
с Федеральной таможенной службой (ФТС России) фор-
мируют основу системы, направленной на защиту нацио-
нальной безопасности, соблюдение международных обя-
зательств и  предотвращение распространения оружия 
массового уничтожения.

ФСТЭК России является центральным органом, от-
вечающим за реализацию государственной политики 
в  сфере экспортного контроля. Она координирует дей-
ствия различных ведомств, обеспечивая единый подход 
к  регулированию внешнеэкономической деятельности 
с товарами, подлежащими контролю. Основные функции 
ФСТЭК включают определение того, подпадают ли то-
вары и технологии под экспортные ограничения, а также 
выдачу разрешительных документов, таких как лицензии 
или специальные заключения. Этот процесс необходим 
для легального экспорта продукции, которая может быть 
использована как в гражданских, так и в военных целях. 
Кроме того, ФСТЭК проводит проверки участников внеш-
неэкономической деятельности, чтобы убедиться в соблю-
дении законодательства, и организует экспертизу сделок, 
оценивая их соответствие интересам страны и междуна-
родным нормам. Особое внимание уделяется товарам, не 
входящим в стандартные списки, но вызывающим подо-
зрения относительно их конечного использования.

ФСБ России сосредоточена на обеспечении государ-
ственной безопасности, выявляя и пресекая попытки не-
законного вывоза контролируемых товаров, особенно 
связанных с  созданием оружия массового уничтожения 
или терроризмом. Она предоставляет аналитическую ин-
формацию о  потенциальных угрозах, помогая точечно 
реагировать на риски, и  раскрывает сложные схемы на-
рушений, такие как реэкспорт через третьи страны. При 
серьёзных нарушениях ФСБ инициирует уголовное пре-
следование, усиливая ответственность виновных.

Совместные операции ФТС, ФСТЭК и  ФСБ повышают 
эффективность экспортного контроля, объединяя ре-
сурсы ведомств для предотвращения незаконного переме-
щения товаров. Взаимодействие включает обмен информа-
цией о сделках и нарушениях, а также проведение плановых 
и  внеплановых проверок. Плановые проверки обеспечи-
вают систематический контроль, а  внеплановые прово-
дятся при срочных угрозах. Например, совместные усилия 
пресекли незаконный вывоз индикаторных трубок фто-
ристого водорода в  Беларусь, что завершилось уголовным 
делом, и выявили попытку экспорта противогазов и броне-
жилетов, приведшую к  изъятию товаров. Эффективность 
операций усиливается за счёт системы управления рисками, 
которая анализирует данные и помогает сосредоточиться на 
рискованных операциях, особенно в условиях санкций.

Экспортный контроль демонстрирует динамику эф-
фективности. С 2018 по 2023 годы число уголовных дел 
по контрабанде стратегически важных товаров выросло 
с 577 до 740, несмотря на снижение в 2021–2022 годах из-за 
санкций. Средний размер штрафов увеличился с 10 тыс. 
рублей в 2018 году до 61 тыс. рублей в 2021 году, а доля 
проверок, выявивших нарушения, достигла 20  % к 2021 
году. Количество участников внешнеэкономической дея-
тельности, совершающих нарушения, выросло с 2 % в 2018 
году до 8 % в 2021 году, а число административных дел — с 
4 до 23. Совместные проверки ФСТЭК, ФСБ и ФТС увели-
чились с 23 в 2018 году до 55 в 2023 году, хотя в 2020 году 
их было лишь 5 из-за пандемии. При экспорте разреши-
тельные документы требуются в 12 % случаев, что может 
создавать риски нарушений.

Эффективность экспортного контроля ограничена не-
хваткой данных, что затрудняет анализ и  прогнозиро-
вание нарушений, особенно при санкциях и перестройке 
логистики. Сложность доказывания умысла, как в случае 
с комбинезонами химической защиты, также создаёт про-
блемы. Ограниченность финансирования, особенно в 
2020 году, снижает интенсивность контроля, подчёркивая 
необходимость стабильного бюджета и  улучшения ин-
формационно-технической базы.

Санкции с 2014 года изменили структуру внешнеэко-
номической деятельности, усложняя отслеживание по-
ставок из-за реэкспорта через третьи страны. Техноло-
гические изменения, включая ИИ и  нанотехнологии, 
расширяют перечень контролируемых товаров, требуя 
экспертиз и  квалификации сотрудников. Для ответа на 
вызовы усиливается разрешительный порядок: для то-
варов двойного назначения обязательны лицензии от 
ФСТЭК, что предотвращает утечку технологий. Законода-
тельство обновляется для поддержки отечественных про-
изводителей и выхода на новые рынки, гармонизируя кон-
трольные списки с международными стандартами, чтобы 
сбалансировать безопасность и легальную торговлю.

Ещё одной мерой стало развитие системы управ-
ления рисками, закреплённое в нормативных документах. 
Эта система использует информационные технологии 
для анализа данных, повышая эффективность проверок 
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и позволяя таможенным органам сосредотачиваться на по-
дозрительных сделках, минимизируя барьеры для добро-
совестных экспортёров. В ответ на технологические изме-
нения обновляются списки контролируемой продукции, 
включая инновационные разработки, что требует пере-
смотра нормативных актов и  взаимодействия с  экспер-
тами. Также усиливается ответственность за нарушения: 
ужесточение наказаний, включая увеличение штрафов 
и  сроков лишения свободы, направлено на сдерживание 
незаконного вывоза, а повышение прозрачности процедур 
снижает вероятность непреднамеренных нарушений.

Система экспортного контроля в  России обеспечи-
вает национальную безопасность и  регулирование внеш-
неэкономической деятельности, где таможенные органы 
играют ключевую роль, предотвращая незаконный вывоз 
продукции военного и двойного назначения. Анализ пока-
зывает её эффективность: рост числа дел свидетельствует 
о бдительности таможни, а совместные операции с ФСТЭК 
и ФСБ выявляют сложные схемы нарушений. Применение 
технологий, включая системы управления рисками, усили-
вает контроль в условиях санкций. Однако санкции услож-
няют отслеживание поставок, а технологический прогресс 

требует обновления нормативной базы и  квалификации 
сотрудников. Нехватка данных ограничивает анализ на-
рушений, но новые законодательные меры демонстрируют 
адаптацию системы к вызовам. В целом, экспортный кон-
троль защищает национальные интересы, но его развитие 
зависит от устранения недостатков.

Для повышения эффективности экспортного кон-
троля предлагаются следующие меры. Во-первых, улуч-
шить информационно-техническую базу для точного 
анализа товаропотоков и схем нарушений, что усилит си-
стему управления рисками. Во-вторых, усилить межве-
домственное взаимодействие между ФТС, ФСТЭК и ФСБ 
через обмен информацией, тренинги и внеплановые про-
верки. В-третьих, повысить квалификацию сотрудников, 
особенно в  классификации новых технологий, через об-
учение и  привлечение экспертов. В-четвёртых, совер-
шенствовать нормативную базу, обновляя контрольные 
списки и  ужесточая ответственность, сохраняя баланс 
между контролем и поддержкой легальной торговли. На-
конец, обеспечить стабильное финансирование для про-
ведения проверок и  внедрения технологий, что повысит 
устойчивость системы к внешним вызовам.
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В настоящей статье исследуются теоретические и практические аспекты международно-правового регулирования 
защиты прав детей. Автор анализирует эволюцию международных стандартов в данной сфере, рассматривает клю-
чевые концепции защиты детства в рамках ООН, Совета Европы и других международных организаций. Особое вни-
мание уделено сравнительно-правовому анализу зарубежных моделей защиты прав несовершеннолетних, включая си-
стемы ювенальной юстиции, механизмы предотвращения насилия над детьми и формы их социальной поддержки. На 
основе проведенного исследования делаются выводы о необходимости дальнейшей гармонизации международных и на-
циональных правовых норм в целях обеспечения эффективной защиты прав ребенка.
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Права ребенка как самостоятельный объект правовой 
защиты стали формироваться в  международном 

праве лишь в  XX веке, что было связано с  осознанием 
особой уязвимости детей и  необходимости их защиты 
не только на национальном, но и на глобальном уровне. 
Несмотря на значительные достижения в  данной сфере, 
современные вызовы, такие как цифровизация, мигра-
ционные кризисы и  транснациональная преступность, 
требуют постоянного совершенствования механизмов за-
щиты прав несовершеннолетних [5].

Целью данной статьи является комплексный анализ ме-
ждународно-правовых основ защиты прав детей, а также 
изучение зарубежного опыта с учетом современных тен-
денций в  данной области. В  исследовании применяются 
методы историко-правового анализа, сравнительного 
правоведения, а также анализа судебной практики между-
народных и национальных органов.

Формирование международно-правовых норм, на-
правленных на защиту детей, прошло в несколько этапов 
[7]. Первые попытки закрепления специальных гарантий 
для несовершеннолетних были предприняты еще в  на-
чале XX века. Так, в 1924 году Лига Наций приняла Же-
невскую декларацию прав ребенка, которая впервые про-
возгласила необходимость особой заботы о детях в связи 
с их физической и умственной незрелостью.

Качественно новый этап развития международного 
права в данной сфере начался после Второй мировой войны. 
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, ко-
торая заложила основные принципы защиты детства. Од-
нако данный документ имел рекомендательный характер.

Подлинным прорывом стало принятие в  1989 году 
Конвенции о  правах ребенка, которая впервые устано-

вила универсальные юридически обязательные стан-
дарты в этой области.

Конвенция базируется на четырех ключевых прин-
ципах:

– Принцип не дискриминации (ст. 2);
– Принцип наилучшего обеспечения интересов ре-

бенка (ст. 3);
– Принцип права на жизнь, выживание и  развитие 

(ст. 6);
– Принцип учета мнения ребенка (ст. 12) [1].
В настоящее время мониторинг соблюдения прав 

детей осуществляется через систему международных 
органов, среди которых можно выделить:

– Комитет ООН по правам ребенка — контролирует 
выполнение Конвенции 1989 года;

– Специального докладчика ООН по вопросу о тор-
говле детьми;

– Европейскую сеть омбудсменов по правам ребенка 
(ENOC).

В зарубежных странах также существуют различные 
механизмы защиты прав детей в  семье, которые могут 
служить полезными примерами для анализа. Одним из 
наиболее развитых в этом отношении является законода-
тельство Европейского Союза, где стандарты защиты прав 
детей создаются на уровне международных соглашений 
и правовых актов Европейского Союза [6].

В странах Европейского Союза сформирована ком-
плексная система защиты прав детей, сочетающая пре-
вентивные меры и  механизмы государственного вмеша-
тельства.

В Германии ключевую роль играют югендамты 
(Jugendamt) — органы опеки, обладающие широкими пол-



“Young Scientist”  .  # 14 (565)  .  April 2025 273Jurisprudence

номочиями по защите детей от семейного насилия. При 
этом германская модель делает акцент на сохранении 
кровной семьи, если это соответствует интересам ребенка 
[8].

Французская система характеризуется активным во-
влечением судебных органов в дела, связанные с защитой 
детей. Суды по делам несовершеннолетних применяют 
как воспитательные, так и принудительные меры, в зави-
симости от обстоятельств дела [9].

Во Франции права несовершеннолетних защищаются 
не только через Семейный кодекс, но и посредством пра-
вовой системы, которая предусматривает обязательные 
консультации по опеке при разводе. Закон предусматри-
вает обязательное слушание мнения ребенка в  возрасте 
от 10 лет, что усиливает его правовую защиту в судебных 
процессах (Code Civil, ст. 388–1) [3].

Также интересен опыт Великобритании, где семейное 
законодательство регулируется как национальными, так 
и международными нормами, включая Европейскую кон-
венцию о правах ребенка. Важным аспектом британской 
системы является «принцип наилучших интересов ре-
бенка», который лежит в основе всех судебных решений, 
касающихся опеки, воспитания и  имущественных прав 
несовершеннолетних. В  Великобритании особое вни-
мание уделяется праву ребенка на защиту от дискрими-
нации и обеспечение его доступа к правосудию, что может 
служить важным ориентиром для России при разработке 
механизмов участия детей в судебных процессах.

США также можно назвать страной с  развитой си-
стемой правовой защиты детей. Законы варьируются 
от штата к  штату, но на федеральном уровне действует 
«Закон о защите детей» (Children’s Protection Act), который 
регулирует базовые права несовершеннолетних, включая 
право на образование, медицинскую помощь и защиту от 
жестокого обращения [4].

Скандинавские страны (Швеция, Норвегия, Фин-
ляндия) делают упор на профилактику семейного не-
благополучия через систему социальных служб. В  этих 
государствах практически отсутствуют детские дома, а ос-
новными формами устройства детей являются фостерные 
семьи и усыновление.

В Норвегии особый акцент делается на предотвра-
щение насилия в  отношении детей. Здесь действует си-
стема мониторинга, где органы социального обеспечения 
имеют право вмешиваться в  семейные дела, если суще-
ствует угроза благополучию ребенка. Этот аспект явля-
ется важной частью обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних, и подобная практика может быть полезной 
для российского законодательства, где в  некоторых слу-
чаях требуется более жесткий контроль за исполнением 
родительских обязательств [2].

Среди актуальных проблем в сфере защиты прав детей 
можно выделить рост киберпреступности против детей, 
проблемы детей-беженцев, несовершенство механизмов 
международного усыновления.

Для решения этих проблем необходимо:
– Усиление международного сотрудничества в сфере 

кибербезопасности;
– Развитие единых стандартов защиты детей-ми-

грантов;
– Совершенствование международно-правовых ме-

ханизмов усыновления.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод 

о  том, что международно-правовая защита прав детей 
представляет собой динамично развивающуюся систему, 
требующую постоянной адаптации к новым вызовам. За-
рубежный опыт демонстрирует разнообразие подходов 
к  решению данной проблемы, однако наиболее эффек-
тивными представляются модели, сочетающие профилак-
тику, социальную поддержку и судебную защиту.

Литература:

1. Конвенция о  правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 
года). — Нью-Йорк: ООН, 1989.

2. Закон о защите детей от насилия: [закон Норвегии] / Норвежское королевство. — 1992.
3. Code Civil: [Гражданский кодекс Франции] / Французская Республика. — Ст. 388–1. — Париж: Юридическое 

изд-во, 1804.
4. Children’s Protection Act: [Закон о защите детей] / Соединенные Штаты Америки. — 1974.
5. UNICEF. The State of the World’s Children 2023: For Every Child, Vaccination. — New York: UNICEF, 2023.
6. European Convention on the Exercise of Children’s Rights: [Европейская конвенция о  реализации прав детей] / 

Совет Европы. — ETS № 160. — 1996.
7. Кашкин С. Ю. Международное право: учебник для вузов. — М.: Юрайт, 2023. — 458 с.
8. Мартынова Л. В. Защита прав детей: теория и практика. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2021. — 320 с.
9. Нестерова  А.  В.  Ювенальная юстиция в  зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ.  — М.: Норма, 

2022. — 256 с.



«Молодой учёный»  .  № 14 (565)   .  Апрель 2025  г.274 Юриспруденция

Уголовно-правовое обеспечение пожарной безопасности
Климов Артем Владимирович, студент магистратуры

Забайкальский государственный университет (г. Чита)

В статье рассматриваются аспекты уголовно-правовой ответственности за необеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной 
из ключевых задач государства, направленной на 

защиту жизни, здоровья граждан и  сохранение матери-
альных ценностей от разрушительных последствий по-
жаров. По данным МЧС России в 2023 г. в целом по стране 
произошло 360940 пожаров (2022 г. — 366882; снижение 
1,62 %), в результате которых погибло 7825 чел. (2022 г. — 
8173 чел.; снижение 2,26 %. Было спасено на пожарах 26905 
чел. (2022 г. — 29069 чел.; снижение 7,4 %). Материальный 
ущерб, причиненный пожарами в 2023 г., по сравнению с 
2022 г., вырос до 21677,2 млн. руб. или на 9,6 % (в 2022 г. — 
19774,8 млн. руб.) [7]

Понятие пожарной безопасности определено в  ст.1 
Федерального закона «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №  69-ФЗ (далее  — Федеральный закон №  69-
ФЗ), под которой понимается «состояние защищенности 
личности, имущества, общества и  государства от по-
жаров» [2].

В ст. 3 данного закона указано, что правовые меры яв-
ляются одними из средств обеспечения пожарной без-
опасности. Для обеспечения пожарной соответствую-
щими органами принимаются различные стандарты, 
нормы, правила пожарной безопасности, инструкции 
и  иные документы, направленные на предотвращение 
пожаров и  обеспечение безопасности людей и  объектов 
в случае возникновения пожара.

Согласно ст.38 Федерального закона №  69-ФЗ «за на-
рушение требований пожарной безопасности, а также за 
иные правонарушения в области пожарной безопасности» 
виновные лица могут быть привлечены в том числе к «уго-
ловной ответственности в  соответствии с  действующим 
законодательством».

Уголовное право играет важную роль в  системе мер 
предупреждения и  борьбы с  пожарами, поскольку оно 
устанавливает ответственность за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, неумышленные поджоги 
и другие преступные деяния, связанные с огнем.

В уголовном законодательстве имеются два основания 
для уголовного наказания за негативные последствия 
в результате несоблюдения норм пожарной безопасности: 
если вред, в результате неосторожного обращения с огнем, 
причинен имуществу, то возможно привлечение к ответ-
ственности по ст.168 Уголовного кодекса РФ (далее — УК 
РФ); если в результате пожара был нанесен вред здоровью 
человека, то ответственность наступает в соответствии со 
ст.219 УК РФ [1].

Обе статьи содержат указание на неосторожность, 
в ст.168 УК РФ — это «уничтожение или повреждение чу-

жого имущества совершенные путем неосторожного об-
ращения с  огнем», в  ст.219  — «нарушение требований 
пожарной безопасности, если это повлекло по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда». В том и другом случае 
подразумевается нарушение правил пожарной безопас-
ности. Умышленное создание пожара охватывается дру-
гими составами преступлений, например, ч.2 ст.167 УК 
РФ, так как в  этом случае пожар лишь средство, способ 
совершения преступления.

Отметим также наличие в УК РФ ст.261, которой пред-
усмотрена уголовная ответственность за уничтожение 
или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 
в результате неосторожного обращения с огнем, если эти 
деяния причинили значительный ущерб (10 тыс. руб.). 
Данное деяние относится к категории экологических пре-
ступлений.

Под неосторожным обращением с  огнем подразуме-
вается оставление без присмотра непогашенных печей, 
костров, мест сжигания мусора либо невыключенных 
электрических приборов, газовых плит и т. п., а также ис-
пользование источников повышенной опасности рядом 
с  горюче-смазочными материалами, использование тех-
нических средств с  дефектами, которые могут привести 
к  воспламенению и  последующему пожару (п.11 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 
№ 14) [5].

Статья 168 УК РФ, так как это преступление относится 
к  числу преступлений против собственности, предусма-
тривает уголовную ответственность в  случае, если вред 
имуществу будет причинен в крупном размере, размер ко-
торого, согласно прим.4 к ст.158 УК РФ, составляет более 
250 тыс. руб. Наказание возможно в виде штрафа, обяза-
тельных, принудительных и  исправительных работ либо 
лишения или ограничения свободы на срок до одного 
года.

В случае причинения пожаром вреда здоровью чело-
века (видовой объект  — общественная безопасность), 
вид и  размер уголовного наказания зависит от степени 
тяжести причинения вреда. Если последствием пожара 
будет тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 219 УК РФ), 
то максимальное наказание — лишение свободы на срок 
до трех лет; смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ)  — ли-
шение свободы на срок до пяти лет; смерть двух или более 
лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ) — лишение свободы на срок до 
семи лет.

Степень тяжести вреда определяется судебно-меди-
цинской экспертизой, в соответствии с Правилами опре-
деления степени тяжести вреда здоровью [3] и Медицин-
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скими критериями определения степени тяжести вреда 
здоровью [4]. К  тяжкому вреду, в  частности, относятся: 
опасность для жизни человека; значительная стойкая 
утрата общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть; полная утрата профессиональной трудоспособ-
ности; прерывание беременности; психическое расстрой-
ство и т. д.

Если пожар возник из-за нарушения правил безопас-
ности на атомных объектах, взрывоопасных предприя-
тиях, во время горнодобывающих, строительных или 
других работ, либо вследствие несоблюдения норм учета, 
хранения, транспортировки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся материалов, пиротехники и ана-
логичных веществ, такие деяния квалифицируются по 
иным статьям УК РФ (ст. ст. 215–218 и  другие) (п.4 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 
№ 14).

В Российской Федерации в 2023 г. к уголовной ответ-
ственности по ст.168 УК РФ было привлечено 164 чел., 
что на 5,8 % больше, чем в 2022 г. (155 чел.). По ст.219 УК 
РФ показатели значительно меньше. В 2023 г. по всем со-
ставам преступления было осуждено 24 чел. Отметим 
значительный рост таких преступлений — в 2022 г. было 
осуждено по данной статье 11 чел. Соответственно, рост 
составил 218,2 %, при этом наибольший рост произошел 
по ч.3 ст.219 УК РФ (смерть причинена двум и более) — 
283,3 % [9].

Представляется, что столь значительный рост об-
условлен рядом причин экономического, технологиче-
ского и  социального характера. Возможно, имеет место 
ухудшение состояния противопожарной инфраструк-
туры, ввиду их общего износа и ограниченного финанси-
рования; внедрение новых технологий и строительных ма-
териалов, не в полной мере отвечающих нормам пожарной 
безопасности; строительство торговых центров, развлека-
тельных учреждений и массовое жилищное строительство 
могли создать дополнительные риски и увеличить количе-
ство инцидентов, связанных с нарушением пожарной без-
опасности. Для точного установления причин ухудшения 
ситуации с пожарной безопасностью необходимо прове-
дение дополнительного, более глубокого анализа.

Определение элементов состава преступления в сфере 
пожарной безопасности представляет собой сложную за-
дачу в рамках распределения полномочий. Изученная су-
дебная практика демонстрирует, что к  ответственности 
за нарушения в данной области привлекаются не только 
лица, непосредственно виновные в  возникновении по-
жара, но также те, кто был обязан организовать и  обес-
печить соблюдение требований пожарной безопасности, 
особенно когда возникают определённые последствия.

В случае признания судом таковым, виновным лицом 
будет считаться: по ст.168 УК РФ  — любое вменяемое 
лицо в возрасте более 16 лет (субъект преступления); по 
ст.219 УК РФ  — лицо, на котором лежала обязанность 
по соблюдению правил пожарной безопасности (специ-
альный субъект преступления).

Отметим также, что при возбуждении уголовного дела 
за несоблюдение правил пожарной безопасности важно 
доказать наличие прямой связи между нарушением опре-
делённых норм противопожарной защиты и  наступив-
шими последствиями [8, с. 52]. При этом, специальным 
субъектом преступления, предусмотренного ст.219 УК 
РФ, является не только, например, руководитель орга-
низации или лицо, подписавшее приказ о возложении на 
него обязанностей по обеспечению пожарной безопас-
ности, но и главное лицо в семье, которое никаких правил 
и инструкций не подписывало, но по определению должно 
заботиться о соблюдении норм пожарной безопасности.

Так, например, в  Приговоре Кабанского районного 
суда (Республика Бурятия) от 4 июля 2024  г. по делу 
№ 1–166/2024 сказано, что Д. с сожителем и тремя детьми 
проживала постоянно в  доме, переданному ей в  пользо-
вание по устной договоренности. Соответственно, в силу 
ст.ст. 34, 38 Федерального закона № 69-ФЗ, на Д. возложены 
обязанности по соблюдению норм пожарной безопас-
ности. Пока Д. с знакомой распивала спиртные напитки, 
дети нашли зажигалки и  в результате произошло возго-
рание, которое Д. не заметила, хотя зажигалки у  детей 
отобрала. Как приведено в приговоре «в нарушение тре-
бований пожарной безопасности, Д., продолжая прояв-
лять преступное легкомыслие, не осмотрела помещение 
спальной комнаты на предмет наличия задымления и от-
крытого огня, вышла, закрыв дверь между помещениями 
зальной комнаты и кухни, тем самым перекрыла выход из 
дома детям, оставив их без присмотра». Что в конечном 
итоге привело к  смерти всех трех детей. Суд признал Д. 
виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ст.219 ч.3 УК РФ и назначил ей наказание в виде трех лет 
лишения свободы с отбывания наказания в колонии-по-
селении [10].

В другом случае, что нашло отражение в  Приговоре 
Голышмановского районного суда (Тюменская область) 
№ 10–1/2023 от 25 декабря 2023 г., мировой суд признал во-
дителя грузового автомобиля А. виновным в пожаре, ко-
торый привел к уничтожению самого автомобиля и при-
цепа. Мировой судья руководствовался заключениями 
экспертов, которые утверждали, что возгорание про-
изошло от газовой горелки, которую использовал А. в са-
лоне автомобиля. Материальный ущерб составил 11 млн. 
руб., водитель был приговорен к наказанию по ст.168 УК 
РФ в  виде штрафа. Не согласившись с  приговором, во-
дитель обратился в  районный суд, который пересмотрел 
дело. Новые эксперты указали, что газовая горелка не 
могла являться источником пожара, как отражено в при-
говоре «экспертиза полностью опровергает показания до-
прошенных в  суде первой инстанции экспертов, счита-
ющих, что причиной самовозгорания ионно-литиевого 
аккумулятора могла стать только его перезарядка. Таким 
образом, проведенной экспертизой, полностью опроверга-
ются доводы обвинения об использовании А. портативной 
газовой горелки». В результате районный суд постановил 
приговор мирового судьи в  отношении А. отменить. По 
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обвинению в  совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 168 УК РФ, оправдать А. в  связи с  отсутствием 
в его действиях состава данного преступления [11].

Таким образом, уголовное преследование за несоблю-
дение правил пожарной безопасности направлено на при-
влечение к ответственности как лиц, непосредственно ви-
новных в возникновении пожаров, так и тех, кто обязан 
был организовать и обеспечить соблюдение этих правил. 
Важным условием является доказывание прямой связи 
между нарушениями и  наступившими последствиями. 

Рассмотренные примеры судебной практики демонстри-
руют особенности в  оценке действий обвиняемых и  на-
значению наказания, что подчеркивает сложность и важ-
ность правильного установления всех элементов состава 
преступления в этой сфере. Верное определение субъекта 
преступления и  установление причинно-следственной 
связи между действиями правонарушителя и  послед-
ствиями являются ключевыми элементами в обеспечении 
справедливого правосудия в делах, связанных с пожарной 
безопасностью.
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Эффективность контроля за исполнением административного 
законодательства в органах внутренних дел Российской Федерации

Клубкова Екатерина Александровна, студент магистратуры
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

Статья посвящена анализу эффективности контроля за исполнением административного законодательства в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации. В  условиях современных вызовов, связанных с  увеличением числа право-
нарушений и  коррупционных проявлений, эффективный контроль становится ключевым аспектом в  деятельности 
правоохранительных органов. В  работе рассматриваются основные проблемы, такие как недостаточная прозрач-
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ность контроля, отсутствие современных инструментов и технологий, а также низкий уровень ответственности 
сотрудников за нарушения. На основе проведенного анализа автор предлагает рекомендации по повышению прозрач-
ности контроля, внедрению современных технологий и ужесточению ответственности должностных лиц. Применение 
предложенных мер приведет к улучшению правоприменительной практики и повышению доверия граждан к органам вну-
тренних дел.

Ключевые слова: контроль, административное законодательство, органы внутренних дел, эффективность, про-
зрачность, коррупция, ответственность, современные технологии, правоприменение.

Контроль за исполнением административного зако-
нодательства является одной из ключевых функций, 

возложенных на органы внутренних дел (ОВД) Россий-
ской Федерации. Эффективный контроль необходим для 
обеспечения соблюдения закона, защиты прав граждан 
и  поддержания правопорядка. В  условиях современного 
общества, где правовые нормы становятся все более слож-
ными и многогранными, важность данного контроля вы-
ходит на первый план.

Значение контроля за исполнением норм законодатель-
ства неоспоримо: именно он обеспечивает соблюдение пра-
вовых предписаний, способствует предотвращению пра-
вонарушений и  повышает уровень доверия со стороны 
граждан к правоохранительным органам. Одной из главных 
задач статьи является анализ проблем, возникающих в про-
цессе контроля за исполнением административного зако-
нодательства, а также поиск путей их решения.

Цели статьи включают выявление основных трудно-
стей, с  которыми сталкиваются органы внутренних дел 
в  процессе контроля, а  также разработку рекомендаций 
по улучшению этой деятельности. Задачи исследования — 
проанализировать существующие механизмы контроля, 
выявить их недостатки и  предложить современные под-
ходы для повышения эффективности контроля.

Проблемы контроля за исполнением административ-
ного законодательства:

– Недостаточная прозрачность контроля;
– Отсутствие эффективных механизмов контроля;
– Низкий уровень ответственности за нарушения.
Проблема недостаточной открытости и прозрачности 

в контроле за исполнением норм административного за-
конодательства приводит к  недоверию со стороны на-
селения и  возможным коррупционным проявлениям. 
В  ряде случаев отсутствие прозрачных механизмов кон-
троля способствует формированию коррупционных схем, 
что негативно сказывается на работе органов. Например, 
согласно исследованиям, случаи незаконного вмешатель-
ства в  деятельность бизнеса со стороны представителей 
правопорядка отмечаются с  высокой степенью регуляр-
ности, при этом прямые механизмы контроля за дей-
ствиями сотрудников остаются неэффективными.

В условиях динамично меняющегося правового поля 
недостаток современных инструментов и технологий для 
контроля также играет значительную роль в  снижении 
эффективности работы органов внутренних дел. Совре-
менные механизмы контроля должны учитывать техниче-
ские новшества и способности к быстрому реагированию 

на правонарушения. Анализ существующих механизмов 
и их недостатков показывает, что многие из них устарели 
и  не соответствуют требованиям времени. Например, 
использование традиционных методов расследования 
и контроля в условиях цифровизации общества зачастую 
приводит к  замедлению процессов и  неэффективности 
работы ОВД.

Проблема недостаточной ответственности сотруд-
ников за нарушения также стоит на повестке дня. Не-
редко происходит уклонение от ответственности за 
правонарушения, совершенные в  ходе выполнения слу-
жебных обязанностей. Это ведет к снижению уровня до-
верия к правоохранительным органам и снижению общей 
эффективности контроля за соблюдением администра-
тивного законодательства. Примеры из практики, под-
тверждающие данную проблему, включают случаи не-
выполнения нормативных предписаний и  отсутствие 
адекватных мер по привлечению к ответственности лиц, 
допустивших правонарушения.

Итак, контроль за исполнением административного 
законодательства в  органах внутренних дел РФ сталки-
вается с рядом значительных проблем, которые требуют 
обращения внимания и принятия оперативных действий. 
Для повышения эффективности данного контроля необ-
ходимо улучшение прозрачности процессов, внедрение 
современных технологий и  жесткое соблюдение ответ-
ственности сотрудников. Эти меры позволят не только 
повысить качество работы ОВД, но и  восстановить до-
верие населения к правоохранительным органам.

Пути решения выявленных проблем:
– Увеличение прозрачности контроля;
– Внедрение современных технологий;
– Ужесточение ответственности.
Для повышения прозрачности контроля за исполне-

нием административного законодательства необходимо 
внедрить системы открытых данных, которые будут до-
ступны для граждан и  общественных организаций. Это 
позволит обществу следить за действиями органов вну-
тренних дел, а  также оценивать их эффективность. Ре-
гулярная отчетность о  результатах контрольной дея-
тельности отчетливо формулирует результаты работы, 
что может повысить доверие среди граждан. Например, 
можно создать онлайн-платформу, на которой будут пуб-
ликоваться сводные отчеты и статистика о правонаруше-
ниях и мерах, принятых в отношении них.

В таких странах, как Норвегия и  Швеция, внедрение 
открытых данных о  полицейской деятельности привело 
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к  значительному снижению нагрузки на правоохрани-
тельные органы и  повышению доверия граждан к  ним. 
В  Норвегии запущены платформы, которые позволяют 
гражданам отслеживать данные о  преступности в  своем 
районе и оценивать работу полиции.

Современные информационные технологии могут су-
щественно повысить эффективность контроля за исполне-
нием административного законодательства. Интеграция 
систем электронного документооборота, платформ для 
обмена данными между различными государственными 
учреждениями и  использование аналитических инстру-
ментов могут помочь быстрее находить и предотвращать 
правонарушения.

Рекомендуется провести аудиты текущих IT-систем 
и определить, какие из них можно модернизировать или 
интегрировать. Также стоит рассмотреть возможность 
внедрения систем искусственного интеллекта для предик-
тивной аналитики, что позволит заранее определять про-
блемные районы и факторы риска правонарушений.

Предложения по изменению законодательства для по-
вышения ответственности:

Одной из ключевых мер для повышения эффектив-
ности контроля является ужесточение ответственности 
сотрудников органов внутренних дел за неоправданные 

действия или бездействие. Необходимо внести изменения 
в законодательство, которые бы позволили более эффек-
тивно привлекать к  ответственности сотрудников за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей.

В некоторых странах, например, в Германии, действуют 
строгие нормы ответственности для полицейских за про-
фессиональные ошибки, что способствует более высоким 
стандартам работы в правоохранительных органах. Уже-
сточение ответственности в данной сфере продемонстри-
ровало положительный эффект на уровне профессиона-
лизма сотрудников.

Подведение итогов проведенного анализа выявленных 
проблем исполнения административного законодатель-
ства в  подразделениях органов внутренних дел России 
показывает необходимость комплексных мер для повы-
шения эффективности контроля. Увеличение прозрач-
ности контроля, внедрение современных технологий 
и ужесточение ответственности сотрудников — это клю-
чевые шаги, которые могут способствовать улучшению 
правоприменительной практики и  восстановлению до-
верия граждан к правоохранительным органам. Решение 
этих проблем не только улучшит работу органов вну-
тренних дел, но и  обеспечит защиту прав и  свобод гра-
ждан в России.

Литература:

1. Беляева  Л.  И.  Требования к  сотруднику полиции (милиции): международные стандарты // Труды Академии 
управления МВД России 2019  — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-k-sotrudniku-politsii-militsii-
mezhdunarodnye-standarty./ (дата обращения 15.01.2025).

2. Беляева  Е.  Г.  Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел 2023  — URL: https://
swsu.ru/upload/iblock/a73/8ngkv338j5kzqau72v3dmdejgrk17dca/Avtoreferat-Belyaeva-E.G.pdf./ (дата обращения 
15.01.2025).

3. Кужугет, А. А. Применение технологий и информационных систем в уголовном процессе: возможности и огра-
ничения / А. А. Кужугет. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 19 (518). — С. 177–178. — 
URL: https://moluch.ru/archive/518/113873/ (дата обращения: 16.01.2025).

4. Ревина С. Н., Русакова Д. Ю. Проблемы коррупции в органах власти: методы противодействия и перспективы 
развития // Международный научно-исследовательский журнал 2022  — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
problemy-korruptsii-v-organah-vlasti-metody-protivodeystviya-i-perspektivy-razvitiya./ (дата обращения 15.01.2025).

5. Черман, Э. С. Эволюция законодательства о службе в органах внутренних дел, регулирующего порядок рассмо-
трения служебно-трудовых споров / Э. С. Черман. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — 
№ 11 (406). — С. 157–161. — URL: https://moluch.ru/archive/406/89574/ (дата обращения: 02.04.2025).

6. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

Правовая природа электронной формы сделки
Кретов Виталий Сергеевич, студент магистратуры

Научный руководитель: Савельева Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент
Новосибирский юридический институт (филиал) Национального исследовательского Томского государственного университета

В представленной обзорной статье рассматриваются существующие подходы к  правовой природе электронной 
формы сделки, всё более распространённой в гражданском обороте. Автор делает вывод, что существующие доктри-
нальные позиции о необходимости выделения электронной формы сделки наравне с устной и письменной формами и об 
отсутствии такой необходимости, недостаточно учитывают практическую составляющую вопроса. В связи с этим, 
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в работе предлагается провести социально-правовое исследование мнений правоприменителей, непосредственно рабо-
тающих со сделками, в том числе электронными, относительно необходимости или об отсутствии необходимости 
такого выделения и того, как должно выглядеть правовое регулирование электронных сделок. На основании результатов 
предложенного исследования можно будет более точно определить правовую природу электронной формы и  сделать 
вывод, касающийся внесения изменений в действующее гражданское законодательство.

Ключевые слова: договорное право, гражданско-правовые сделки, форма сделки, электронный договор, цифровизация 
права.

Современные технологии привносят нововведения 
в деятельность человека, трансформируя привычные 

обществу порядки. Это касается в том числе и вопроса за-
ключения сделок. На текущий момент контрагенты могут 
взаимодействовать друг с  другом, например, путём со-
ставления единого электронного документа, с  помощью 
обмена электронными сообщениями, через интернет-
сайты, что ставит вопросы о  правовой природе таких 
сделок, об их правовом регулировании. В  соответствии 
с  абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ подобные сделки относятся 
к  письменной форме, если электронные либо иные тех-
нические средства, с помощью которых совершена сделка, 
«позволяют воспроизвести на материальном носителе 
в  неизменном виде содержание сделки, при этом требо-
вание о  наличии подписи считается выполненным, если 
использован любой способ, позволяющий достоверно 
определить лицо, выразившее волю» [1]. Однако в юриди-
ческой литературе высказываются различные позиции по 
этому поводу, в связи с чем видится необходимым рассмо-
треть существующие научные подходы, на основании их 
анализа сформулировать соответствующие выводы.

О. С. Гринь пишет: «…законодатель отказался от пред-
лагаемого ему изначально подхода о  выделении специ-
альной категории «электронной формы сделки» (извест-
ного, в  частности, германскому и  американскому праву) 
и  воспринял подходы, отраженные в  Конвенции ООН 
и Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Введен ещё один случай 
фикции письменной формы договора, поскольку при со-
вершении сделки с  помощью электронных либо иных 
технических средств такая форма лишь «считается со-
блюденной» [2]. Однако в российской доктрине не все со-
гласны с легальным подходом. Так, Л. Е. Ефимова считает 
электронную форму сделки новой формой волеизъяв-
ления наряду с устной и письменной формами, аргумен-
тируя это тем, что:

1) договор в  электронной форме существует в  ци-
фровом виде и не может быть прочитан людьми в таком 
формате;

2) электронный документ может быть не только в фор-
мате файла (статический документ), но и в виде компью-
терной программы, когда речь идёт о  смарт-контрактах 
(динамический документ);

3) при электронной форме сделки могут отсутствовать 
подписи сторон — важный реквизит традиционной пись-
менной формы [3]. Исходя из этого, Л. Е. Ефимова предла-
гает дополнить ГК РФ определением электронной формы 
сделки и  ввести специальное правовое регулирование 

такой формы. При этом автор не указывает, в чём будет 
заключаться практическая ценность таких нововведений 
и  не вырабатывает принципы или возможные варианты 
специального правового регулирования.

В юридической литературе также встречается точка 
зрения, схожая с  позицией законодателя: электронная 
форма сделки  — это разновидность письменной формы. 
Так, например, Р. И. Шугаев, не согласившись, в частности, 
с аргументами, приводимыми Л. Е. Ефимовой, пишет: «…
высказываемые в  литературе аргументы в  пользу при-
знания электронной формы самостоятельной разновидно-
стью формы сделок являются неубедительными. Практиче-
ская ценность такого подхода также довольно сомнительна. 
Следует признать, что электронная форма сделок является 
разновидностью письменного способа заключения дого-
воров» [4]. Автор отмечает, что цифровой формат волеизъ-
явления, нечитаемый человеком, при электронной форме 
сделки соотносится с признаками письменной формы, при 
этом указывая, что международные документы по-раз-
ному подходят к этому вопросу. Также Р. И. Шугаев пишет, 
что динамический характер электронного документа не 
противоречит признакам письменной формы, ведь воле-
изъявление на материальном носителе может ссылаться 
на примерные условия. Возможное отсутствие подписей 
сторон при электронной форме сделки не является её от-
личительным признаком, так как при письменной форме 
подписи тоже могут отсутствовать.

Сторонником же выделения электронной формы 
сделки также является Х. В. Идрисов, утверждающий, что 
«существует коллизия между нормами ст. 434 ГК РФ, ко-
торая закрепляет электронную форму договора (хотя и не 
приводит дефиниции понятия «электронный договор»), 
и  нормами ст. 158 ГК РФ, которая упоминает только 
устную и  письменную формы сделки (а значит, и  дого-
вора)», и  отмечающий следующее: «…хотя электронная 
форма договоров приравнивается судами к  письменной 
форме и  электронные документы (включая сопроводи-
тельные документы к  договору) принимаются ими при 
рассмотрении дел как вид доказательства по экономиче-
ским спорам, делают они это с  большой осторожностью. 
Дело в  том, что суды не готовы безоговорочно воспри-
нимать электронную форму фиксации договорных отно-
шений в связи с отсутствием непротиворечивого закреп-
ления положений о  такой форме договора в  российском 
гражданском законодательстве» [5]. Автор указывает осо-
бенности электронных договоров (дистанционное согла-
сование воли сторон при помощи электронных средств 
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связи; возможность оплаты в безналичной форме, включая 
переводы через электронные платёжные системы; возмож-
ность подписания электронной цифровой подписью), раз-
рабатывает соответствующие предложения по изменению 
ГК РФ, например, предлагает ввести статью «Электронная 
форма сделки» в  ГК РФ, формулирует легальное опреде-
ление понятия «Электронная форма договора». Несмотря 
на то, что в работе Х. В. Идрисова в небольшом объёме про-
анализирована судебная практика, подтверждающая не-
обходимость выделения электронной формы сделки, ука-
зание возможности оплаты в безналичной форме, включая 
переводы через электронные платёжные системы, в каче-
стве особенности электронных сделок представляется нам 
спорным, поскольку договор, заключённый в «классиче-
ском» виде на бумажном носителе, так же может содержать 
условие об оплате в безналичной форме, в том числе через 
электронные платёжные системы.

Занимают сходную с  законодателем позицию 
и А. В. Епифанцев с С. Н. Петровым, соглашаясь с тем, что 
электронная форма вписывается в текущее правовое регу-
лирование, являясь разновидностью письменной формы, 
при этом отмечая необходимость принятия специаль-
ного закона, регулирующего порядок заключения сделок 
в электронном пространстве [6].

На основании изложенного, можно сделать вывод, что 
в  доктрине нет единой позиции относительно правовой 

природы электронной формы сделки: одни исследова-
тели считают её разновидностью письменной формы, что 
соответствует позиции законодателя, другие же настаи-
вают на выделении электронной формы наравне с устной 
и письменной формами, не соглашаясь с существующим 
регулированием. Авторы приводят различные аргументы 
и  контраргументы, однако мало уделяется внимания 
практической составляющей вопроса. При этом в литера-
туре справедливо отмечается, что анализ договоров, за-
ключаемых в  электронной форме, должен проводиться 
через призму обеспечения баланса интересов сторон и, 
возможно, с выделением особой категории «дистанцион-
ного договора» [7].

Исходя из названного ранее, нам видится необходимым 
провести социально-правовое исследование мнений пра-
воприменителей, непосредственно работающих со сдел-
ками, в  том числе электронными. Следует, используя 
репрезентативную выборку, выяснить, считают ли прак-
тики необходимым выделить электронную форму от-
дельно или же действующее законодательное закрепление 
является оптимальным. Также возможна постановка во-
проса о  том, каким образом должно выглядеть регули-
рование электронных сделок. Применяя полученные 
данные, можно будет сделать вывод о необходимости или 
об отсутствии необходимости внесения изменений в дей-
ствующее законодательство.
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Юридическая характеристика административных 
правонарушений, посягающих на права граждан

Кыргызбаев Рамазан Камалович, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В данной статье дается юридическая характеристика административным правонарушениям, посягающим на права 
граждан. Автором рассматриваются объективные и субъективные признаки составов административных правона-
рушений, посягающих на права, автор анализирует главу 5 КоАП РФ, которая позволяет выделить несколько блоков 



“Young Scientist”  .  # 14 (565)  .  April 2025 281Jurisprudence

(групп) охраняемых законодателем прав граждан: избирательные права, право на труд, право на свободу совести, сво-
боду вероисповедания, права и интересы несовершеннолетних, право граждан на получение информации.

Ключевые слова: административные правонарушения, избирательные права, право на труд, ответственность, 
правонарушения, посягающие на права граждан.

Legal characteristics of administrative offenses that infringe on the rights of citizens

This article provides a legal description of administrative offenses that infringe on the rights of citizens. The author examines the 
objective and subjective features of administrative offenses that infringe on rights, analyzes Chapter 5 of the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation, which allows us to identify several blocks (groups) of citizens’ rights protected by the legislator: 
electoral rights, the right to work, the right to freedom of conscience, freedom of religion, the rights and interests of minors, the right 
of citizens to receive information.

Keywords: administrative offenses, electoral rights, right to work, responsibility, offenses that infringe on the rights of citizens.

Установление административной ответственности не-
разрывно связано с  таким понятием как «квалифи-

кация». Под таковой в  литературе понимается «мысли-
тельный процесс правоприменителя, заключающийся 
в сопоставлении признаков совершенного деяния с при-
знаками, включенными законодателем в  конструкцию 
определенного состава. Результатом такого сопостав-
ления является правовая оценка совершенного деяния. 
Эта оценка заключается в  выводе о  том, что деяние со-
держит признаки состава административного правонару-
шения, предусмотренного той или иной нормой админи-
стративного права» [1, с. 94].

Квалификация правонарушения начинается с внешних 
признаков, которые являются объективными. Важно от-
метить, что закон также указывает на их значимость. На-
пример, статья 28.1 КоАП РФ устанавливает, что дело об 
административном правонарушении может быть воз-
буждено только при наличии определенных оснований. 
В статьях 24.5 ч. 1 и ч. 2 КоАП РФ [2] говорится о том, что 
производство по делу об административном правонару-
шении не начинается или прекращается, если нет состава 
административного правонарушения.

Факультативными признаками деяния админи-
стративных правонарушений выступают время, место 
и способ. Время — период, в течение которого произошло 
действие и его последствия. Место — конкретная локация, 
где произошло противоправное деяние. Способ — каким 
образом правонарушение было совершено. При совер-
шении правонарушения важно учитывать приемы и  ме-
тоды, используемые в процессе, а также обстановку, окру-
жающую событие.

Одним из признаков состава административного право-
нарушения выступает объект преступного посягательства, 
то есть охраняемые законом общественные отношения.

Административные правонарушения, описанные 
в главе 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, касаются общественных отно-
шений, связанных с политическими, социальными и дру-
гими правами и свободами, установленными законом.

Различаются административные правонарушения по 
их видовому объекту на следующие группы: — нарушения 
политических прав и свобод граждан (статьи 5.1–5.25, 5.38, 
5.59); — нарушения прав на свободу совести и вероиспо-
ведания, а также на присоединение и отделение от религи-
озных объединений (статья 5.26); — нарушения трудовых 
и гражданских прав (статьи 5.27–5.34 и другие); — нару-
шение брачно-семейных прав, защита прав и  законных 
интересов несовершеннолетних (ст. 5.35–5.37);  — нару-
шения прав граждан в  сфере социального обеспечения 
и защиты (например, статьи 5.41, 5.43, 5.57); — нарушения 
прав заемщиков при формировании кредитной истории 
(ст. 5.53–5.55);  — нарушение информационных прав 
и свобод граждан (статья 5. КоАП РФ 39).

Субъект как элемент состава административного пра-
вонарушения включает в  себя совокупность указанных 
в  законе признаков, которые должно иметь лицо, чтобы 
совершенное им противоправное деяние было признано 
административным правонарушением. В  соответствии 
с административным законодательством можно выделить 
два вида субъекта  — физические и  юридические лица, 
каждая из которых имеет свои признаки. Одним из обя-
зательных признаков, касающихся физических лиц яв-
ляется то, что они должны быть старше 16 лет и вменяе-
мыми.

В литературе указывается, что административные пра-
вонарушения делятся на простые и  сложные. Примером 
первого является однократное нарушение при заклю-
чении трудового договора. Сложные правонарушения 
включают в себя серию действий или длительное бездей-
ствие. Например, допуск работника к работе без медицин-
ского осмотра или отсутствие правил внутреннего трудо-
вого распорядка.

Административная ответственность возникает при 
нарушении норм Федерального от 28 июня 2004 № 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации», Федеральных 
законов «Об основных гарантиях избирательных прав 
и  права на участие в  референдуме граждан Российской 
Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ, «О выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» от 22.02.2014г. №  20-ФЗ, «О выборах 
Президента Российской Федерации» от 10 января 2003г. 
№  19-ФЗ. В  этой связи можно говорить, что непосред-
ственным объектом посягательств выступают правила 
и требования, установленные названными актами.

Административные правонарушения, нарушающие 
избирательные права граждан, могут проявляться как 
действиями, так и  бездействием, например, в  случае от-
каза предоставить информацию о списке избирателей или 
не рассмотрения заявления о  неправильности в  списке. 
Также к таким нарушениям относится неисполнение ре-
шений избирательных комиссий или комиссий референ-
дума (ч. 1 ст. 5.3) и т. д.

Согласно общему правилу, лицом, совершившим ад-
министративное правонарушение в  сфере организации 
и проведения выборов, могут быть граждане-избиратели, 
должностные лица и юридические лица (компании).

Разрешение на исключение из правила дается только 
в случаях, когда закон определяет конкретного субъекта: 
главного редактора, редакцию СМИ или организацию, 
осуществляющую радиовещание и т. д.

К примеру, анализируя ст. 5.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, мы 
пришли к  выводу, что субъектом состава администра-
тивных правонарушений может стать работодатель. В со-
ответствии со ст. 5.25 КоАП РФ таковыми могут высту-
пить председатели избирательных комиссий, комиссий 
референдумов. При установлении субъекта администра-
тивного правонарушения необходимо опираться на поло-
жения законодательства, регулирующие правоотношения 
в  области избирательных прав. Так, не могут выступать 
субъектами административного правонарушения, преду-
смотренного ст. 5.1 Кодекса Российский Федерации об ад-
министративных правонарушениях, председатели, заме-
стители председателей, члены избирательных комиссий 
субъектов РФ, по той причине, что они не обязаны пре-
доставлять гражданам доступ к  спискам избирателей 
и участников референдума.

Нарушение законодательства в  рассматриваемой 
сфере может быть совершено как намеренно, так и по не-
осторожности. На умысел может указывать и  законода-
тель, прямо конкретизируя его в правовой норме, как это 
указывается, к примеру, в статье 5.14. Кодекс об админи-
стративных правонарушениях в  Российской Федерации 
(«умышленного уничтожения или повреждения агитаци-
онного материала либо информационного материала, от-
носящегося к  выборам, референдуму, общероссийскому 
голосованию») [2].

За нарушение законов о выборах и референдумах пред-
усмотрено наказание в виде штрафа, который зависит от 
характера нарушения и лица, совершившего администра-
тивное правонарушение. К  примеру, необходимо обес-
печить возможность опубликовать опровержение или 
разъяснение в  защиту кандидата или избирательного 
объединения до окончания предвыборной агитации, если 
были распространены сведения, наносящие ущерб их 
чести и  репутации. Предоставление такой возможности 
является обязательным, так как административное пра-
вонарушение влечет наложение штрафа на должностных 
лиц в  размере от 2000 до 3000 рублей; на юридических 
лиц — от 10 000 до 20 000 рублей (ст. 5.13 КоАП РФ) [2].

Одной из распространенных правонарушений, посяга-
ющих на права граждан, являются нарушения трудовых 
прав граждан. Основанием для привлечения к  админи-
стративной ответственности являются: — нарушение за-
конодательства о  труде и  безопасности труда;  — избе-
гание участия в переговорах о коллективном договоре или 
нарушение срока их заключения; — непредоставление ин-
формации для проведения коллективных переговоров. 
Исполнителей, которые не соблюдают законы о  труде 
и безопасности, могут оштрафованы (должностные лица 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей, юридические лица — от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей).

Подводя итог, хочется отметить, что институт ад-
министративной ответственности сформирован не 
в полном объеме. Между тем, по сравнению с предыду-
щими историческими этапами действующее законода-
тельство находится на совершенно другом качественном 
уровне. Составы административных правонарушений, 
посягающих на права граждан включают в  себя объек-
тивные и субъективные признаки. В действующем зако-
нодательстве не раскрывается, что следует понимать под 
административным правонарушением, посягающим на 
права граждан. Но, в научной литературе имеется мно-
жество определений относительно данного понятия. 
Анализ главы 5 КоАП РФ позволяет выделить несколько 
блоков (групп) охраняемых законодателем прав граждан. 
При этом классификационным критерием в  разграни-
чении таковых будет выступать вид блага или право гра-
жданина, охраняемого законом. К  таковым можно от-
нести избирательные права, право на труд, право на 
свободу совести, свободу вероисповедания, права и ин-
тересы несовершеннолетних, право граждан на полу-
чение информации.
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В статье анализируется осуществление парламентского контроля Федеральным Собранием Российской Федерации; 
проводится сравнение подходов к определению парламентского контроля в теории конституционного права; уточня-
ется определение парламентского контроля как контрольной функции законодательного органа и предлагается автор-
ская дефиниция; описываются недостатки практической реализации парламентского расследования и депутатских за-
просов как форм парламентского контроля, даются рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: парламент, парламентский контроль, депутатские запросы, парламентское расследование.

Парламентский контроль является важной составля-
ющей любого правового и социального государства, 

так как от его правовой регламентации и надежного функ-
ционирования зависит защита прав и  свобод граждан 
в Российской Федерации (далее — РФ), организация госу-
дарственной власти, а также развитие и стабильность об-
щества. Данной проблеме посвящены труды таких ученых, 
как Савченко  М.  С. [1], Варген  М.  В. [2], Чепус  А.  В. [3] 
и др., что свидетельствует о ее актуальности.

В соответствии с  Конституцией РФ [4] Федеральное 
Собрание является представительным и законодательным 
органом Российской Федерации. По мнению  И.  В.  Лек-
сина, «…устанавливая указанные формы, федеральный 
законодатель несколько вышел за рамки правового ста-
туса Федерального Собрания Российской Федерации и его 
палат, установленного в  Конституции Российской Феде-
рации. Однако даже такая заметная функция Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, как проведение 
парламентского расследования, в  поправках к  Консти-
туции Российской Федерации не нашла отражения». [5, 
с. 250]. Указанный автор считает это одной из теоретиче-
ских проблем парламентского контроля. С этим нельзя не 
согласиться, если рассматривать эту проблему в 2015 году, 
когда статья Лексина  И.  В. была написана. В  нынешнее 
время этот вопрос решен, поскольку в текст Конституции 
РФ в 2020 году была введена новая статья 103.1 [6], ко-
торая закрепляет за Федеральным Собранием осущест-
вление парламентского контроля. Причем текст новой 
статьи содержит отсылку на процедурные правовые акты, 
регулирующие осуществление контрольных функций, на-
пример, Регламента Совета Федерации [7], что заслужи-
вает одобрения, поскольку полный перенос соответству-
ющих положений привел бы к дублированию норм. Таким 
образом, закрепление за Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации парламентского контроля на уровне 
Конституции РФ укрепляет его правовой статус и усили-
вает положение данного органа в системе сдержек и про-
тивовесов, о чем также говорится в Заключении Консти-
туционного Суда РФ от 16 марта 2020 года [8].

До 2012 года правовая регламентация парламентского 
контроля носила фрагментарный характер, поскольку не 

было создано единого нормативно-правового акта, из-за 
чего отдельные элементы фиксировались в  специальных 
Федеральных законах, например, Федеральный закон от 
27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследо-
вании Федерального Собрания Российской Федерации» 
[9]. После 2013 ситуация поменялась коренным образом. 
Был принят Федеральный закон «О парламентском кон-
троле» от 7 мая 2013  г. N 77-ФЗ (далее  — Федеральный 
Закон «О парламентском контроле») [10].

Принятие специального законодательного акта не ре-
шило всех проблем. Так, одним из главных поводов к дис-
куссии среди ученых является попытка дать определение 
парламентскому контролю, поскольку указанный Феде-
ральный закон не содержит такой важной информации. 
Вполне вероятно, что законодатель не стал давать четкой 
формулировки из-за неохватности контрольных пол-
номочий парламента, которые выражаются во всевоз-
можных действиях и  формах, широта которых не по-
зволяет оценить предмет исследования до мельчайшей 
точности. Попытка дать определение также сталкивается 
с препятствием в виде возможного сужения понятия, от-
чего некоторые формы парламентского контроля могут 
выйти за его пределы. Тем не менее, как правильно утвер-
ждает Синцов Г. В. «…точное определение понятия «пар-
ламентский контроль» имеет принципиальное значение 
для уяснения правовой природы данного института и воз-
можности дальнейшего совершенствования законодатель-
ства, регламентирующего полномочия той или иной ветви 
власти» [11, с. 96], что обуславливает попытки ученых вы-
явить верную дефиницию предмета исследования.

Утяшев М. М. и Корнилаева А. А. рассматривают парла-
ментский контроль как «осуществление высшим законо-
дательным (представительным) органом государственной 
власти комплекса различных мер по постоянному на-
блюдению и проверке деятельности системы, а также по 
устранению выявленных в результате такой проверки на-
рушений и предупреждению возможных несоответствий» 
[12, с. 30]. Данное определение было дано в 2001 году, но 
при этом отражает многие стороны и  аспекты предмета 
исследования. Но стоит заметить, что авторами указан 
постоянный характер парламентского контроля, что идет 
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вразрез с  депутатскими и  сенаторскими запросами, ко-
торые осуществляются по инициативе данных лиц. Воз-
можно, это связано с  давностью определения, когда не 
было законодательно установлено форм парламентского 
контроля.

Злобин А. С. и Колмакова И. Д. рассуждают, что «пар-
ламентский контроль  — это осуществление властной 
функции Федеральным Собранием Российской Феде-
рации и региональных парламентов по контролю органов 
исполнительной власти и эффективной реализации при-
нимаемых парламентами законов» [13, с. 6]. Здесь, с одной 
стороны, подчеркивается объект контроля. Но с  другой 
стороны, есть спорное утверждение о том, что парламент-
ский контроль осуществляется региональными органами, 
хотя в  статье 4 Федерального закона «О парламентском 
контроле» в списке субъектов мы их не увидим. На про-
блему подобного ограничения исключительно федераль-
ными органами власти было обращено внимание Бердни-
ковой Е. В., которая в своей статье выступала за наделение 
контрольными полномочиями законодательные органы 
субъектов РФ [14, с. 433–434]. Стоит отметить, что еще в 
2021 году общие контрольные полномочия за парламен-
тами субъектов РФ были закреплены в  статье 8 Феде-
рального Закона от 21 декабря 2021 г. N 414-ФЗ (ред. от 8 
августа 2024 г.) «Об общих принципах организации пуб-
личной власти в субъектах Российской Федерации» [15], 
которые в дальнейшем могли уточнятся в специальном за-
коне субъекта РФ (например, Закон Саратовской области 
от 30 января 2023 г. N 10-ЗСО «О парламентском контроле 
в  Саратовской области» [16]). Индивидуализация кон-
трольных функций является хорошим подходом, учиты-
вающий всё многообразие и специфику каждого региона, 
что делает правовое регулирование более гибким.

Таким образом, определение понятия «парламент-
ский контроль» до конца не сформировано. Разные ав-
торы предлагают разнообразные предложения, но кон-
сенсуса так и  не удалось достичь. По нашему мнению, 
парламентский контроль  — одна из функций Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, его палат, депу-
татов, сенаторов и парламентов субъектов РФ, состоящая 
из совокупности инициативных и  регулярных действий 
по контролю за деятельностью исполнительных органов 
власти в сфере исполнения законодательства РФ, осуще-
ствление координации и  взаимодействия между участ-
никами контрольных отношений, а также реагированием 
и исправлением выявленных нарушений для обеспечения 
устойчивости государственной власти и  защиты прав 
и свобод граждан РФ.

Вместе с  теоретическими проблемами существуют 
и  практические трудности, зачастую возникающие при 
реализации определенных форм парламентского кон-

троля. Например, парламентское расследование часто 
подвергается критике со стороны ученых. Так, Во-
ронцов С. А. выделяет основные недостатки рассматри-
ваемой формы парламентского контроля [17, с. 24], но 
при этом не дает свою оценку или способы решения. На-
пример, автор отмечает неправильность пункта 8 статьи 
25 Федерального закона от 27 декабря 2005  г. №  196-ФЗ 
«О парламентском расследовании Федерального Со-
брания Российской Федерации», суть которого связана 
с окончанием парламентского расследования в случае не-
утверждения итогового доклада хотя бы одной из палат. 
Данное положение закона нуждается в  доработке, по-
скольку позволяет манипулировать итогом расследо-
вания. Решением может послужить введение положения 
о том, что в случае разногласия по утверждению итого-
вого документа срок парламентского расследования при-
останавливается до момента достижения компромисса 
между палатами, но не более 1 года, чтобы не затягивать 
принятие решения.

Депутатские и  парламентские запросы имеют ини-
циативный характер, что создаёт проблему их неис-
пользования. Гражданам РФ необходимо показать, что 
данная форма парламентского контроля не просто суще-
ствует, но и применяется в деятельности депутатов и сена-
торов, поскольку настолько сложная сфера их работы не 
может обойтись без соответствующих вопросов к подкон-
трольным субъектам. Попытки открыто показать исполь-
зование запросов можно усмотреть еще в 2020 году, когда 
Государственная Дума начала публично раскрывать реа-
лизацию депутатских запросов, но не смогла это сделать 
полностью из-за отсутствия технической базы и специа-
листов [18]. На момент написания статьи ничего не по-
менялось. Если открыть в  сети Интернет Официальный 
сайт Государственной Думы и зайти на личный профиль 
большинства депутатов, то никакой информации о их за-
просах там содержаться не будет [19], из-за чего граждане 
РФ не могут увидеть один из важных аспектов работы 
представителей от народа, что позволяет им либо редко 
использовать данную форму парламентского контроля, 
либо, в худшем случае, вообще к ней не обращаться.

Парламентский контроль, несмотря на весь опыт про-
шлого, в  текущем состоянии имеет ряд теоретических 
и практических проблем, нуждающихся в дальнейшем ре-
шении. Теоретические положения нуждаются в конкрети-
зации в виде законодательного закрепления определения 
парламентского контроля. Депутатские и сенаторские за-
просы, как и  парламентское расследование, имеют ини-
циативный характер, не используются на регулярной 
основе, что обуславливает необходимость повышения от-
крытости указанных форм парламентского контроля для 
граждан.
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Статья посвящена анализу эффективности административных наказаний юридических лиц. Рассматриваются 
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Административные наказания являются хоть и  не-
большой, но довольно важной частью правовой си-

стемы Российской Федерации, обеспечивая не только со-
блюдение общественного порядка и защиту прав граждан, 
но и  способствуя предупреждению правонарушений. 
В  условиях активного развития экономики и  изменения 
законодательства, сфера административных наказаний 
остается очень актуальной. Однако в последние годы воз-
никает множество вопросов относительно их эффектив-
ности, особенно в отношении юридических лиц.

Юридические лица в  соответствии с  администра-
тивным законодательством признаются равноправными 
субъектами анализируемого вида ответственности на-
равне с  физическими лицами [3]. Но несмотря на суще-
ствующее законодательство, многие юридические лица 
продолжают нарушать или пытаться обходить закон, что 
сильно ставит под сомнение эффективность существу-
ющих мер.

Поэтому исследуя не только теоретические, но и прак-
тические примеры, в ходе данной работы мы изучим про-
блемы, связанные с  существующими административ-
ными наказаниями, исследуем их недостатки и  выявим 
основные проблемы.

Понятие эффективности наказания в  российском за-
конодательстве не регламентировано. Но с помощью со-
вокупности фактов, можно предположить, что эффек-
тивность наказания  — это способность правовой меры 
достигать поставленных целей, таких как предупре-
ждение правонарушений, восстановление справедли-
вости и исправление поведения правонарушителя. В кон-
тексте административных наказаний это означает, что 
меры должны не просто наказывать правонарушителей, 
но и способствовать первоначальной, социальной цели — 
предотвращению повторных правонарушений.

Если задаться вопросом важности и  значительности 
административных наказаний можно найти различные 
мнения. Но изучив множество научных работ, можно 
сделать вывод, что мнение теоретиков, касаемо админи-
стративных наказаний, применяемых к  юридическим 
лицам  — едино, все отмечают недостаточную эффек-
тивность. Например, Шевелева  А.  С. в  своей статье го-
ворит о  недостаточности пропорциональности админи-
стративных наказаний: «Одной из основных проблем 
является отсутствие пропорциональности между со-
вершенным правонарушением и наказанием, которое на-
значается. В  некоторых случаях, слишком жесткие или 
слишком мягкие наказания могут оказаться несоразмер-
ными нарушению. Такого же мнения теоретик Курдю-
кова  И.  А.: «Определение степени вины юридического 
лица, является основной проблемой действующего зако-
нодательства … Должностные лица, которые в  соответ-
ствии с  КоАП РФ наделены правом возбуждать дела об 
административных правонарушениях должны не только 
предоставлять доказательства, подтверждающие наличие 
вины общества, но и  провести полное и  справедливое 
и  честное расследование. Так должно быть в  идеале. Но 
на деле абсолютное большинство проверок и дел об адми-
нистративном правонарушении заканчиваются оформле-
нием протокола об административном правонарушении, 
а  потом и  вынесением постановления об администра-
тивной ответственности и  привлечении юридического 
лица к административному наказанию» [4]. В связи с этим 
возникают сомнения о  суммах налагаемых штрафов на 
разные уровни доходов юридических лиц: «Альтерна-
тивным методом исчисления административного штрафа 
может стать его привязка к уровню дохода правонаруши-
теля. Отметим, что частично эта идея нашла отражение 
в  институте «оборотных штрафов», которые зависят от 
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суммы выручки правонарушителей» [2]. Мнений об ад-
министративных наказаниях множество, но почти все 
они приходят к выводу о их неэффективности и необхо-
димости скорейших их изменений.

В современном законодательстве, штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях [3, ст. 3.5], часто не являются до-
статочным стимулом для изменения поведения компаний. 
Практика показывает, что сумма штрафа может незначи-
тельно повлиять на финансовые результаты крупных ор-
ганизаций, что приводит к повторным правонарушениям. 
Если проанализировать жалобы, поступающие в  Консти-
туционный суд, в  большинстве из них, можно выявить 
недостатки санкций в  сфере учета характера админи-
стративного правонарушения. Например, с  точки зрения 
оспоренных санкций, не важно, является юридическое лицо 
малым предпринимателем или нет. Конечно, один факт ста-
туса юридического лица как малого предприятия не явля-
ется основанием для освобождения от наказания, но может 
стать дополнительным обстоятельством, указывающим на 
потенциальную возможность снижения штрафов [1].

Наиболее распространенные административные нака-
зания, применяемые к юридическим лицам, включают:

1. Предупреждение  — мера административного на-
казания, выраженная в  официальном порицании фи-
зического или юридического лица. Предупреждение 
выносится в  письменной форме. Предупреждение уста-
навливается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и  здо-
ровью людей, объектам животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также 
при отсутствии имущественного ущерба [3, ст. 3.4].

2. Штрафы  — основной вид наказания, устанавли-
ваемый статьями КоАП РФ [3, ст. 3.5].

3. Приостановление деятельности  — мера, приме-
няемая в  случаях серьезных нарушений, заключается во 
временном прекращении деятельности лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 

представительств, структурных подразделений, производ-
ственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объ-
ектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
видов деятельности (работ), оказания услуг [3, ст. 3.12].

4. Конфискация орудий совершения или предмета 
правонарушения  — используется для предотвращения 
дальнейших нарушений [3, ст. 3.7].

Эти меры часто оказываются неэффективными по не-
скольким причинам. Во-первых, размер штрафов не всегда 
соответствует тяжести правонарушения. Во-вторых, при-
остановление деятельности может привести к  значи-
тельным финансовым потерям, но как показывает прак-
тика, компании часто легче переживают кратковременные 
убытки, чем меняют свою политику. Конфискация пред-
мета правонарушения  — тоже редко является стимулом 
к предотвращению дельнейших нарушений.

Чем можно объяснить неэффективность администра-
тивных наказаний? Во-первых, предупреждение, существу-
ющее в административном праве [3, ст. 3.4], давно не акту-
альная мера наказания, ибо не несет за собой каких-либо 
серьезных последствий и многие не воспринимают ее всерьёз.

Во-вторых, часто, компании рассматривают штрафы 
как обычные издержки, а не как средство предотвращения 
правонарушений. К этому пункту также можно добавить 
низкую степень индивидуализации наказаний. Приме-
нение одинаковых штрафов для всех юридических лиц не 
учитывает их финансовое состояние и масштаб деятель-
ности. В особенности это актуально для больших корпо-
раций с многомиллионными доходами.

Как показывает статистика правонарушений, совер-
шенных юридическими лицами за 2022–2023 год на тер-
ритории Российской Федерации, приведенная Судстатом 
в  таблице №  1, как бы сильно ни изменялась средняя 
сумма штрафов, доля наказанных только растет [5].

Изложенное ранее позволяет прийти к выводу, что на-
казания являются недостаточно эффективными, а его пра-
вовое регулирование нуждается в совершенствовании.

Для повышения эффективности административных 
наказаний можно предложить следующие решения:

1. Соразмерность наказаний по административным 
правонарушениям для юридических лиц будет предпола-
гать учёт субъективных особенностей совершения право-
нарушения, выполнения его объективной стороны, после-

Таблица 1

2022 год 2023 год
Число лиц, подвергнутых наказанию: 168 651 132 660

Доля наказанных лиц: 63.0 69.0
Оправдано: 28 244 17 355

Доля оправданных: 10.0 9.0
Наказание штрафом: 137 827 101 877

Размер штрафов (тыс. руб.): 51 975 821 44 971 238
Приостановление деятельности: 3 799 3 361

Конфискация: 3 877 2 279
Средняя сумма штрафа (тыс. руб.): 308 339
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дующего поведения. В  ходе назначения наказания будет 
необходимо определить степень значимости охраняемых 
отношений, особенности совершения противоправного 
деяния, наличие или отсутствие реального вреда и угрозы 
его причинения.

2. Индивидуальность наказаний по администра-
тивным правонарушениям для юридических лиц будет 
предполагать учёт личности нарушителя, его правового 
статуса и имущественного (финансового) положения. На-
пример, изменение штрафов в процентном содержании от 
доходов организации. С помощью такого метода, можно 
назначить пропорциональные организациям — штрафы.

3. Обновление законодательной базы. В современном 
мире, в  связи с  быстрым развитием экономики, все 
сильнее развивается желание юридических лиц обойти 
закон, в  связи с  этим законодательная база постоянно 
нуждается в  обновлении. Введение новых мер нака-
зания или внесение изменений в существующие необхо-
дима. Например, возможна замена «предупреждения» — 
штрафом. В связи с этим, может уменьшиться количество 
нарушений и пропасть желание повторно нарушать закон.

3.1. Или ужесточение уже существующих мер, сораз-
мерных правонарушениям. Например, если будет дока-
зано, что в  момент правонарушения юридическое лицо 
знало о противозаконности его действий, умышленно их 
совершало, и у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, то в этом случае, к нему применимо «пре-
кращение деятельности». Временная или полная ликви-
дация юридического лица, которое бы означала его пре-
кращение без перехода в  порядке правопреемства его 
прав и обязанностей к другим лицам. Данная мера значи-
тельно снизила бы количество правонарушений.

Эффективность административных наказаний 
в России требует серьезного пересмотра. Существующие 
меры часто оказываются неэффективными и  не способ-
ствуют предупреждению правонарушений. Необходимо 
искать новые подходы к регулированию, которые помогут 
улучшить соблюдение законодательства и обеспечат более 
справедливую ответственность для юридических лиц.

Таким образом, проблема неэффективности админи-
стративных наказаний является актуальной и  требует 
комплексного подхода к ее решению.
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Российское уголовное судопроизводство прошло 
схожие со многими зарубежными этапы развития, 

типы уголовного процесса сменяли друг друга в  связи 
с  вызовами времени, политической обстановкой, осо-

бенностями государственного устройства. Появление 
упрощенного судопроизводства стало итогом поиска оп-
тимальных форм судебного разбирательства с учетом ба-
ланса частных и публичных интересов.
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Если говорить об истории вопроса, то нельзя не отме-
тить, что еще в Русской Правде указывалось на возмож-
ность сокращенного процесса в  том случае, если обви-
няемый признает свое вину за содеянное. В  результате 
признания своей вины (обвиняемым) прекращалось даль-
нейшее расследование данного дела.

На протяжение всей истории уголовного процесса по-
казания, в которых обвиняемый признает вину за совер-
шенное преступление, сохраняло свою значимость как 
особое и  весьма весомое доказательство, зачастую даже 
приоритетное.

Считалось, что если лицо признало свою вину за со-
вершенное преступление, то продолжение дальнейшего 
судебного разбирательства просто не имело смысла. Од-
нако, если лицо отказывается признавать свою вину, то 
тогда требовалось предоставить свидетелей, данные дей-
ствия можно сопоставить с особым порядком, где не про-
водится полное судебное следствие и не исследуются до-
казательства. Из этого можно сделать вывод, что уже 
в Русской Правде предусматривалась возможность сокра-
щенного уголовного процесса в  случае признания обви-
няемым своей вины.

Если говорить о 15 веке, то и тогда были известны со-
кращенные формы уголовного судопроизводства.

В данный период времени особое значение имела Нов-
городская судная грамота, которая в свою очередь затра-
гивала такие вопросы, как взимание пошлины, а  также 
устанавливала ее размер, в тех случаях, когда разрешить 
конкретное дело можно было без проведения долгого су-
дебного разбирательства, когда вместо судебного разби-
рательства выдавалась бессудная грамота.

Бессудные грамоты предусматривались и в Судебнике 
великого князя московского Ивана III. Данный Судебник 
был принят в 1497 году и являлся на тот момент основным 
источником права в российском государстве.

Во времена Екатерины II также существовало сокра-
щенное производство, а именно для того, чтобы ускорить 
разрешение уголовных дел, был установлен срок для про-
ведения следствия, который в  свою очередь составлял 
один месяц.

Уже в 19 веке в управляющих кругах Российской Им-
перии распространялась мысль о  том, что длительность 
судебного процесса была безгранично долгой, был так на-
зываемый процесс ради процесса.

В Высочайшем Манифесте Александра II (судебная ре-
форма 1864 года) было установлено особое требование 
о  необходимости ускоренных судебных процессов, так 
как бесконечная продолжительность судебных разбира-
тельств являлась главным недостатком данной системы. 
Благодаря Высочайшему Манифесту Александра II про-
должительность судебного разбирательства должна была 
сократиться, уменьшение времени судебного процесса 
становилось предметом особой важности.

В конечном итоге, благодаря судебной реформе 1864 
года в  России был принят Устав уголовного судопроиз-
водства, который в  свою очередь уже и  установил ин-

ститут упрощенного судопроизводства. Исходя из статьи 
681 данного Устава, проведение сокращенного судебного 
следствия могло иметь место в  тех случаях, если обви-
няемое лицо признало свою вину [1, с. 29].

Формирование института мировых судей в  Россий-
ской Империи имело своей целью не только создание при-
мирительного правосудия, но и обеспечение прав участ-
ников уголовного судопроизводства независимо от их 
сословной принадлежности.

Помимо этого, особое значение было у мировых судей. 
Их роль заключалась в  том, чтобы сократить время на 
разрешение дел в судах первой инстанции, так как на них 
были возложены обязанности рассмотрения уголовных 
дел, по которым могли быть назначены легкие наказания.

Мировому судье законодательством предоставлялось 
право решать, как будет проводиться судебное следствие. 
В случае, если обвиняемое лицо признавало свою вину, и у 
судьи не возникало сомнения в этом, то тогда он мог вы-
нести приговор без проведения дальнейшего расследо-
вания по делу.

Следует также обратить внимание на то, что в дорево-
люционном российском законодательстве в соответствии 
с главой 10 закона «О судебных приказах» от 15 июня 1912 
года существовали две обособленные процедуры для су-
дебного разбирательства уголовных дел: первая явля-
лась упрощенной, вторая — сокращенной. Это не тожде-
ственные понятия.

Если далее рассматривать в  хронологической после-
довательности историю развития особого порядка судеб-
ного разбирательства, нельзя не отметить УПК РСФСР 
1922 года, который не предусматривал упрощенной про-
цедуры уголовного судопроизводства. В  данный период 
времени существовали так называемые дежурные камеры 
народного суда, которые в  свою очередь обладали пол-
номочиями, используемыми для быстрого рассмотрения 
уголовных дел. Данные дела не требовали расследования.

Исходя из части 1 статьи 282 УПК РСФСР 1922 года, 
если подсудимый признавал те факты, которые были изло-
жены в обвинительном заключении, соглашался с предъ-
явленным обвинением, а также давал показания, то тогда 
суд имел право не проводить дальнейшее судебное след-
ствие и перейти сразу к слушанию прений сторон. Однако 
в  тех случаях, когда предъявлялось какое-либо требо-
вание от сторон или судей, то суд был обязан осуществить 
судебное следствие, несмотря на признание самого подсу-
димого [2, с. 13].

Если рассматривать уже другой вариант сокращенного 
производства в советской России, то им является произ-
водство в дежурной камере народного суда, которое было 
введено в 1920 году и  регулировалось статьями 360–365 
УПК РСФСР. Сам УПК РСФСР не определил конкретный 
круг уголовных дел для данной формы производства, но 
установил наличие следующих условий: задержание са-
мого подсудимого, признание этим лицом своей вины, 
а также отсутствие необходимости в проведении особой 
формы расследования.
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Определение необходимости расследования устанав-
ливалось органом дознания, который в свою очередь ини-
циировал направление данного дела в дежурную камеру. 
В данный суд могли направить любые уголовные дела, не 
исключая и  тяжелой степени, но при этом они должны 
были быть «полностью выяснены», а  количество мате-
риалов должно было быть достаточно для разрешения 
данного дела. В свою очередь, данный процесс исключал 
необходимость досудебного производства [7, с. 410].

Сергей Алексеевич Маршев, а также ряд других иссле-
дователей в  области уголовного процесса отмечают, что 
необходимость упрощенного порядка судопроизводства 
обусловлена потребностями практики, реальной жизни. 
Это можно подтвердить решением о расширении приме-
нения данного порядка на дела, которые связаны с  мел-
кими хищениями государственного или общественного 
имущества [4, с. 141–147].

При этом, Михаил Соломонович Строгович выражал 
противоположное мнение по данному вопросу. Он считал, 
что сокращенная форма не сможет применяться долгое 
время, отмечая при этом, что особые порядки судопроиз-
водства по уголовным делам в народных судах, например, 
такие как судебные приказы, дежурные камеры, заочные 
приговоры, а также сокращенное судебное следствие при 
признании вины лица, совершившего преступление, были 
отменены еще до судебной реформы 1958–1961 годов [3, 
с. 13].

Но при этом результаты, которые были получены 
в  ходе проведенных опросов, смогли подтвердить пер-
спективность упрощенной формы судопроизводства и за-
интересованность лиц в рассмотрении уголовных дел по 
тем категориям преступлений, которые не представляют 
большой общественной опасности, с  использованием 
данной формы судопроизводства.

Также отметим позицию Романа Давидовича Раху-
нова по данному вопросу. В своих выводах он опирается 
на мнение судей, прокуроров и  следователей, которые 
предлагали много интересных идей в  поддержку расши-
рения списка преступлений, которые можно было бы 
рассматривать без формального предварительного рас-
следования. Опираясь на положительный опыт предва-
рительного производства по делам, связанных с  мелким 
хулиганством, Р. Д. Рахунов считал целесообразным рас-
пространить данный подход на ряд других преступлений 
[6, с. 163].

Принятый УПК РСФСР 1960 года предусматривал 
упрощение процесса судебного разбирательства для опре-
деленных категорий уголовных дел.

В УПК РСФСР в 1993 году был добавлен 10 раздел, ко-
торый назывался «Производство в суде присяжных», в ч. 
2 статьи 446 которого предусмотрены особенности су-
дебного следствия в  суде присяжных. В  частности, уста-
новлена возможность проведения сокращенного судеб-
ного следствия по уголовным делам, если все подсудимые 
полностью признают свою вину за совершенное преступ-
ление, и  при этом данные признания не должны оспа-

риваться сторонами и вызывать сомнений у судьи после 
допроса обвиняемых по предъявленному обвинению. 
Активная роль суда в  вопросе о  сокращении судебного 
следствия была подчеркнута в  Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года, в  котором 
отмечалось то, что суд не связан мнением сторон о пре-
делах исследования доказательств, если признания подсу-
димого о полной виновности вызывают сомнения у судьи 
[5, с. 4].

Только в 2001 году появился современный институт 
особых судебных процедур. Например, появилась новая 
форма судебного разбирательства в  суде первой ин-
станции.

Данная судебная реформа направлена на защиту 
и  неукоснительное соблюдение прав и  свобод человека, 
а также конституционных прав граждан, которая также 
включает в  себя и  уголовное судопроизводство. Из-
менения нашли свое отражение в  Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ, который вступил в силу 1 июля 2002 
года. Основной целью данных изменений являлось при-
ведение УПК РФ в соответствие с международными стан-
дартами.

Одним из главных итогов данной судебной реформы 
являлось усиление диспозитивных начал уголовного про-
цесса. В  УПК РФ предусмотрен особый порядок судо-
производства, он позволяет суду принимать законные, 
обоснованные, а  также справедливые решения без не-
обходимости изучения всех представленных ему дока-
зательств. Применение данного порядка существенно 
уменьшает нагрузку на судей, которая обычно присут-
ствует при рассмотрении уголовных дел.

С началом практического применения особого по-
рядка уголовного судопроизводства возникло множе-
ство вопросов и проблем, касающихся обеспечения прав 
и  законных интересов участников уголовного процесса, 
а  также законности, справедливости принимаемых ре-
шений суда. Негативное восприятие сокращенного по-
рядка судебного разбирательства было связано с  недо-
статками законодательной техники в  формулировках 
норм главы 40 УПК РФ, что мешало формированию еди-
нообразной, стабильной, правильной судебной практики.

В дальнейшем многие вопросы практического харак-
тера были разрешены благодаря изданию Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 «О при-
менении судами особого порядка судебного разбиратель-
ства уголовных дел». Стоит также отметить несмотря на 
то, что УПК вступил в силу 1 июля 2002 года, уже в 2003 
году в главу 40 были внесены значительные изменения.

Впоследствии юридическая общественность была 
обеспокоена ростом количества уголовных дел, рассмо-
тренных в особом порядке, что приводило к формализму 
и не способствовало защите прав и законных интересов 
участников уголовного процесса как со стороны защиты, 
так и  со стороны обвинения. Федеральным законом от 
20.07.2020 № 224-ФЗ внесены изменения в ст. 314, 316 УПК 
РФ, была сужена категория дел, по которым допускается 
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применение особого порядка, в  нее вошли только дела 
о преступлениях небольшой или средней тяжести.

С 2010 года особый порядок судебного разбиратель-
ства стал применяться при заключении досудебного со-
глашения о  сотрудничестве. Здесь главной задачей су-
дебного следствия стало установление факта выполнения 
обвиняемым условий такого соглашения.

Подводя итоги, сделаем вывод, что предпосылки вве-
дения института особого порядка принятия судебного 
решения постепенно складывались на протяжении всей 
истории российского уголовного процесса. Это было свя-

зано, с одной стороны, с развитием права в российском го-
сударстве, с усложнением общественных отношений, уве-
личением нагрузки на правоохранительную систему, а  с 
другой  — с  задачами создания оптимального механизма 
судопроизводства, обеспечивающего принятие законного, 
обоснованного и справедливого решения с наименьшими 
затратами сил и времени, т. е. с учетом принципа процес-
суальной экономии.

Таким образом, институт особого порядка уголовного 
судопроизводства берет свое начало с  самых ранних пе-
риодов развития нашего государства.
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Неустойка как способ исполнения обязательств

Под неустойкой в  современном российском граждан-
ском праве понимается определенная законом или до-
говором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства, в том числе и при про-
срочке исполнения (ст.330 ГК РФ). Естественно, до со-
временных отточенных формулировок соответствующие 
правовые нормы носили и  другие определения, и  могли 
применяться по-другому. 

Если мы окунемся в  цивилистическую историю Рос-
сийской империи, то поймем, что термин «неустойка» 

происходит от глагола «устоять»  — устойкой называли 
надлежащее исполнение обещания, неустойкой же — со-
ответственно, неисполнение такового или кару за такое 
неисполнение; именно в  такой терминологии это по-
нятие вошло в  один из первых кодифицированных 
актов гражданского права Российского государства  — 
Свод законов Российской империи 1832 года (ст.1585), 
причем определение неустойки и  ее применение факти-
чески носили карательный для нарушителя обязатель-
ства характер, ибо, основываясь на аналогичных нормах 
австрийского права, был установлен кумулятивный ха-
рактер неустойки, а  именно ее применение сверх взы-
скания убытков (взыскать можно было и  убытки, и  не-
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устойку в полном размере, при этом никаких оснований 
для ее снижения (например, при частичной вине креди-
тора) суды не усматривали. 

Объективности ради, ряд выдающихся российских ци-
вилистов того времени (М. Я. Пергамент «Договорная не-
устойка и интерес», Г. Ф. Шершеневич «Учебник русского 
гражданского права») выступали против этой дополни-
тельной карательной функции неустойки, предлагая взы-
скивать убытки только в части, непокрытой неустойкой. 
Именно такой подход был закреплен в Гражданском Ко-
дексе СССР 1964 г.; в действующем Гражданском Кодексе 
РФ закреплена аналогичная норма (ст.394 ГК РФ).

Основываясь на такой двойственной природе не-
устойки, у  юриста может возникнуть несколько кра-
мольный вопрос  — а  логично ли неустойка отнесена 
к  способам обеспечения исполнения обязательств? По-
пробуем разобраться, для чего нужно будет сравнить 
неустойку с  другими способами обеспечения. Поручи-
тельство и независимая гарантия — в этих способах обес-
печения источником удовлетворения требований кре-
дитора является имущественная масса третьих лиц (не 
самого должника!!) — поручителя и гаранта. 

Является ли такое обеспечение реальным? Может ли 
оно гарантировать обеспечение обязательства должника? 
Да, безусловно. Залог и удержание вещи — в данных слу-
чаях кредитор может рассчитывать на удовлетворение 
своих требований либо за счет уже имеющийся у  него 
вещи должника (удержание), либо за счет вещных прав на 
имущество должника (залог). 

Является ли такое обеспечение реальным? Безусловно, 
является. Задаток и  обеспечительный платеж  — в  этих 
случаях у кредитора уже имеется определенная денежная 
сумма, полученная от контрагента, за счет которой кре-
дитор может минимизировать или свести к нулю свои по-
тенциальные убытки. 

Могут ли эти два вида гарантировать обеспечение 
обязательства должника? Да, конечно. Вернемся к  не-
устойке — источником ее уплаты кредитору является то же 
лицо, которое обязательство и нарушило (сам должник), 
в том же (как правило, не самом лучшем) имущественном 
состоянии, в том же правовом положении. 

Из этой логической цепочки следует вопрос — а за счет 
чего обеспечиваются в  данном случае интересы креди-
тора? Очевидно, что в таком контексте неустойка должна 
в  бо́льшей степени рассматриваться как форма ответ-
ственности за нарушение обязательства, нежели как один 
из способов обеспечения исполнения обязательства.

Действующее гражданское законодательство выделяет 
два вида неустойки; неустойка в  виде пени подразуме-
вает под собой постоянно, до момента надлежащего ис-
полнения обязательства, начисляемую денежную сумму, 
обычно в виде процента (процент от суммы просроченной 
задолженности, начисляемой за просрочку уплаты очеред-
ного платежа по кредиту — как пример договорной пени, 
либо печально известная законная неустойка по ФЗ «О за-
щите прав потребителей» — как пример законной пени); 

штраф — установленная законом или договором твердая 
денежная сумма (штраф в размере 25000 руб. за непредо-
ставление Банку (кредитору и  залогодержателю) полиса 
КАСКО на очередной срок автокредита — как пример до-
говорного штрафа, либо штраф за односторонний отказ 
от исполнения договора транспортной экспедиции (ФЗ 
от 30.06.2003 г. «О транспортно-экспедиционной деятель-
ности» № 87-ФЗ) — как пример законного штрафа.

Законодатель требует, что бы соглашение о неустойке 
было совершено в  письменной форме, даже если само 
обязательство, которое неустойка обеспечивает, совер-
шено в форме устной; такая норма представляется совер-
шенно логичной для закрепления договорных неустоек, 
поскольку в случае спора между сторонами сделки отно-
сительно размера неустойки (да и  самого факта условия 
о  хоть какой-нибудь неустойке) подтвердить неустойку 
и  ее размер можно письменным доказательством (ст.331 
ГК РФ); в части же взыскания законной неустойки (ст.332 
ГК РФ) — кредитор вправе потребовать ее уплаты незави-
симо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты со-
глашением сторон.

Ст.333 ГК РФ предусматривает возможность умень-
шения судом заявленной ко взысканию неустойки (по 
моему мнению, это еще одно основание для исключения 
неустойки из перечня способов исполнения обязательств), 
в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несораз-
мерна последствиям нарушения обязательства; в этой же 
статье оговаривается, что если обязательство нарушено 
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность, то суд вправе неустойку уменьшить при условии 
заявления должника о таком уменьшении. 

Из этой нормы следует логический вывод  — что суд 
вправе уменьшить неустойку для должника, не осущест-
вляющего предпринимательскую деятельность, и  в от-
сутствии от должника заявления об этом. На наш взгляд, 
было бы более целесообразным установить судом возмож-
ность снижения неустойки исключительно по соответ-
ствующему заявлению должника независимо от его ста-
туса предпринимателя (в данном контексте понимаются 
и  коммерческие организации) либо отсутствия такового 
статуса, ибо только при этом в  полной мере может рас-
крыться принцип осуществления правосудия на основе 
состязательности и равноправия сторон (ст.12 ГПК РФ).

Вопрос правильности применения российскими су-
дами норм о неустойке, по нашему мнению, не является 
злободневным; объективно говоря, применение этих 
норм не является особо сложным, судебная практика, 
особенно после выхода в свет Постановления Верховного 
Суда РФ № 7 от 24.03.2016 г. «О применении судами неко-
торых положений Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации об ответственности за нарушение обязательств», 
обобщена и суды в целом правильно трактуют эти нормы; 
однако есть ряд относительно «свежих» дел, дошедших до 
Верховного суда. 

Рассмотрим дело о  включении в  реестр кредиторов 
должника (далее — Д) миллиарда с лишним рублей дого-
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ворных пеней по соответствующему заявлению кредитора 
(далее — К) (в рамках договора подряда на капитальное 
строительство), право на требование которых К получил 
при следующих обстоятельствах: подрядчик Д  нарушил 
сроки строительства ЛЭП и  трансформаторных под-
станций, в связи с чем заказчик К заявил о приостанов-
лении работ и передаче ему всего, что было построено на 
тот момент (тем самым фактически заявив о  своем од-
ностороннем отказе от исполнения договора); по итогам 
сверки (судами в  дальнейшем это было подтверждено) 
установлено, что стоимость невыполненных Д  работ со-
ставила около 213 миллионов рублей (соответственно, на 
миллиард с небольшим работы выполнены были); в даль-
нейшем эти невыполненные работы были сделаны силами 
других подрядчиков. 

Первая инстанция включила требование К  в  размере 
100.000.000 руб. (в десять с  лишним раз меньше заяв-
ленной суммы), посчитав, что базой для начисления пени 
может быть только стоимость невыполненных подряд-
чиком работ (также были применены положения ст.333 
ГК РФ); в апелляционной и кассационной инстанциях ре-
шение устояло, однако Верховный суд все принятые по 
этому обособленному спору судебные акты отменил и на-
правил дело на повторное рассмотрение в  первую ин-
станцию, указав на следующее: 

– сторонами согласована ответственность подряд-
чика за нарушение конечного срока выполнения всех 
работ по договору в виде неустойки, исчисляемой исходя 
из цены всего договора подряда, а не цены просроченных 
работ; 

– интерес К  при заключении договора подряда за-
ключался в  своевременном изготовлении подрядчиком 
Д всего комплекса работ и изготовление Д какой то части 
(пусть даже бо́льшей) отвечать интересам заказчика не 
может, нарушение окончательного срока строительства 
не только негативно отразилось на развитии сетевой ор-
ганизации и ее возможности извлечь прибыль в соответ-
ствии с  инвестиционной программой, но и  повлекло за 
собой возникновение дополнительной нагрузки на уже 
существовавшую устаревшую инфраструктуру сети, что, 
в свою очередь, могло привести к сбоям в поставке элек-
троэнергии значительному числу конечных потребителей; 

– в  части применения ст.333 ГК РФ Верховный Суд 
указал, что вина кредитора (К), на которую ссылался суд 
первой инстанции, вообще не доказана. 

Таким образом, ошибочно уменьшив сумму неустойки 
посредством безосновательного снижения базы для ее 
расчета, суды еще раз уменьшили данную сумму, непра-
вильно применив статью 333 ГК РФ (Определение Верхов-
ного Суда РФ № 305-ЭС19–16942 (40) от 14.07.2022 г.)

Залог как способ обеспечения обязательств

История залога исчисляется многими столетиями, 
утверждает К. И. Карабанова («Залог в Российской Феде-
рации: некоторые проблемы правового регулирования»), 

«еще в Вавилоне в VI веке существовали банкиры, выда-
вавшие ссуды под залог разных ценностей», а  более по-
дробно институт залога был урегулирован (примерно 
в  то же время) в  Древней Греции, при архонте-эпониме 
Солоне. Считается, что на Руси первая попытка урегу-
лировать нормы о  залоге были предприняты в «Русской 
Правде» (точнее, в ее более поздней, начала XII века, ре-
дакции — «Пространной Правде») и древнейшим залогом 
выступил сам залогодатель, предлагавший в залог самого 
себя (Д.  И.  Мейер, «Древнее русское право залога») и  в 
случае неуплаты долга он расплачивался своей свободой. 

Экономические реформы Петра Великого, в основном 
направленные на уменьшение роли боярства, усиление 
ролей купечества и  нового дворянства («птенцов гнезда 
Петрова»), освобождение части крестьян от крепостной 
зависимости (напомню, что от крепостной зависимости 
освобождался не только призванный на военную службу 
крестьянин, но и члены его семьи), привели, в числе про-
чего, к увеличению количества потенциальных залогода-
телей и залогопринимателей; постепенно меняется и суть 
самого залога  — от залога личности и  личной свободы 
(правеж) главным средством удовлетворения требований 
кредиторов постепенно становятся вещи (М. С. Мишина 
«Понятие залогового права в  России имперского пе-
риода»). 

При Екатерине II было уточнено понятие недвижи-
мости (не только применительно к возможности передачи 
его в  залог, а  в целом  — как объект сделок по его отчу-
ждению) — «дворы и заводы всякие и фабрики со всяким 
строением почитать за недвижимое», а  также «медные 
и железные рудники и соляные рассолы, и трубы, яко со-
кровенные в  недрах земных, и  к тому принадлежащие 
земли и  леса», люди и  крестьяне, определены как при-
надлежность, следующие за судьбой главной вещи (Указ 
Правительствующего Сената от 11.10.1762  г.) В  середине 
19 века нормы о залоге были практически окончательно 
формализованы, в основном благодаря К. П. Победонос-
цеву, который несмотря на всю свою реакционность, был 
прекрасным цивилистом. 

Из нововведений можно отметить введение специ-
ального режима для некоторых объектов недвижимости 
(лавки, городские дворы), позволяющие продавать (и, со-
ответственно, передавать в  залог) части этих объектов; 
появилась возможность последующего залога — в случае, 
если стоимость залога превышала обязательство залого-
дателя, он имел право совершить последующие залоги на 
оставшуюся часть стоимости, при этом в такой закладной 
обязательно должны были быть указаны сведения о пред-
шествующем залоге (К. П. Победоносцев, «Курс граждан-
ского права», часть 1).

В современном же российском праве под залогом пони-
мается правомочие кредитора-залогодержателя получить, 
в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должником-залогодателем обеспечиваемого залогом обя-
зательства получить свое удовлетворение за счет зало-
женного имущества, причем имея приоритет перед дру-
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гими (незалоговыми) кредиторами должника (ст.334 ГК 
РФ); такое удовлетворение возможно как и путем прямой 
передачи должником предмета залога кредитору (с эле-
ментами отступного), либо путем реализации залога на 
торгах и  получения кредитором полученных от реали-
зации денежных средств в пределах обеспечиваемого обя-
зательства. 

Залогом может выступать как вещь, уже находящаяся 
в собственности залогодателя, так и вещь, которая будет 
им приобретена впоследствии (классический в  совре-
менных условиях вариант  — потребительский кредит 
на приобретение автомобиля); залогом могут выступать 
и имущественные права; обеспечивать исполнение обяза-
тельства могут и  доходы залогодателя от использования 
переданной в  залог вещи третьими лицами (например, 
при сдаче объекта ипотеки в аренду за счет арендных пла-
тежей)  — эта норма является диспозитивной. В  случае, 
если залогом является вещь, которая будет приобретена 
или создана в  будущем, требуется, чтобы описание этой 
вещи в договоре залога точно идентифицировало бы вещь 
(при приобретении автомобиля в  кредит, как правило, 
указывается уникальный идентификационный номер 
(VIN) автомобиля, в  иных случаях  — иные отличающие 
признаки (применительно к зданию — его строительный 
адрес, ориентировочная площадь, этажность и прочее).

Залог возникает в  силу договора и  на основании за-
кона (например, ипотека в  силу закона, когда на кре-
дитные средства заемщик приобретает недвижимость) 
(ст.334.1 ГК РФ) и обеспечивает (если иное не предусмо-
трено законом или договором) требование в том объеме, 
какой оно имеет к моменту удовлетворения в частности 
проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных 
просрочкой исполнения, а  также возмещение необхо-
димых расходов залогодержателя на содержание предмета 
залога и связанных с обращением взыскания на предмет 
залога и его реализацией расходов. 

Пример — кредитор обратился в суд с иском к долж-
нику о взыскании задолженности по кредиту (включая ос-
новной долг, проценты за пользование кредитом, пени за 
просрочку платежей) в  общей сумме 1 миллион рублей, 
обращении взыскания на заложенный автомобиль и взы-
скания госпошлины в  размере 36000 руб.; иск удовле-
творен в полном объеме. При исполнении этого судебного 
решения судебным приставом-исполнителем приняты ре-
зультаты оценки предмета залога в размере 1,5 миллиона 
рублей, кроме того, мероприятиями в  рамках исполни-
тельного производства с  должника взыскано 100.000 
руб. Первые и повторные торги предметом залога не со-
стоялись ввиду отсутствия предложений, предмет залога 
предложен и передан взыскателю по цене 1.125.000 руб. (в 
соответствии с  ФЗ «Об исполнительном производстве» 
нереализованное на торгах имущество может быть пере-
дано взыскателю по цене на 25  % ниже первоначальной 
оценке). На момент принятия взыскателем предмета за-
лога сумма требований к  должнику составила 936.000 
руб. (1.000.000 + 36.000–100.000), значит, приняв автомо-

биль по цене 1.125.000 руб., взыскатель должен выплатить 
должнику разницу 189.000 руб.)

Наиболее интересным, с  нашей точки зрения, яв-
ляется современное регулирование норм о  залоге, свя-
занных с переходом прав на заложенное имущество дру-
гому лицу, для чего необходимо вернутся в условный 2010 
год, во время действия Гражданского Кодекса в старой ре-
дакции и Закона РСФСР «О залоге» от 29.05.1992 г., нормы 
которых практически не предусматривали возможность 
прекращения залога при его отчуждении залогодателем; 
такое правовое регулирование привело к валу мошенни-
честв в сфере автокредитования, создавались целые орга-
низованные преступные группы, которые для получения 
автокредита заводили в банки «своих» заемщиков, прак-
тически сразу же после получения кредита предмет залога 
продавался ничего не подозревающим третьим лицам, 
к  которым, в  свою очередь, предъявлялись иски креди-
торов-залогодержателей об обращении взыскания на 
предмет залога, и  эти иски в  основной массе удовлетво-
рялись, до 2014 года потенциальный приобретатель во-
обще никак не мог узнать о возможном обременении ав-
томобиля, который он намерен купить (органы ГИБДД 
ни тогда, ни сейчас не ставят в паспортах транспортных 
средств никаких отметок о залоге). 

По статистике Ассоциации Российских банков того вре-
мени, до 12  % выданных автокредитов были сопряжены 
с такой формой мошенничества, что законодатель посчитал 
это критической массой, при развитии которой возникнет 
реальная угроза банковской системе (это без учета зачастую 
безвыходного положения, в  которое попали новые соб-
ственники предмета залога) и в 2014 г. была введена система 
учета залогов на движимое имущество  — потенциальный 
покупатель автомобиля, зная его VIN-номер, совершенно 
бесплатно, в любое время суток, может проверить сведения 
о наличии или отсутствии залога на информационном ре-
сурсе Федеральной нотариальной палаты и  только после 
этого принять решение о покупке автомобиля. 

Дальнейшая реализация мер по защите прав залого-
держателей и  покупателей привела и  к новым формули-
ровкам Гражданского Кодекса РФ в части сохранения/пре-
кращения залога при его отчуждении другому лицу, и  в 
настоящее время эта правовая конструкция выглядит сле-
дующим образом: статья 353 ГК РФ — в случае перехода 
прав на заложенное имущество от залогодателя к другому 
лицу в результате возмездного или безвозмездного отчу-
ждения этого имущества (за исключением двух случаев, 
установленных в отсылочной норме) либо в порядке уни-
версального правопреемства залог сохраняется, и  п.  п.2 
п.1 ст.352 ГК РФ — залог прекращается, если заложенное 
имущество возмездно (и только возмездно) приобретено 
лицом, которое не знало и не должно было знать, что это 
имущество является предметом залога.

С учетом того, что как было указано выше, сведения 
о  залоге движимого имущества находятся в  открытом 
и бесплатном доступе, то потенциальный покупатель если 
и не знает (не знал) о залоге приобретаемой им вещи, то 
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знать должен был; Верховный суд неоднократно подчер-
кивал, что при наличии записи о залоге в реестре залогов 
движимого имущества знание заинтересованных лиц 
о  залоге презюмируется (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 23 от 27.06.2023 г. «О применении су-
дами правил о залоге вещей», «Обзор судебной практики 
по спорам об установлении требований залогодержателей 
при банкротстве залогодателей», утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ 21.12.2022 г.) В рамках конкретного 
спора можно обратить внимание на Определение Верхов-
ного Суда РФ 28.05.2024  г. по делу №  44-КГ24–4-К7, ко-
торым отказано в удовлетворении иска нового собствен-
ника предмета залога о  признании его добросовестным 
приобретателем; приобретя имущество, находящееся 
в залоге, новый собственник тем самым приобрел и риски 
возможного изъятия (в рамках исполнения судебного 
акта об обращении взыскания на предмет залога) автомо-
биля для удовлетворения требований кредитора-залого-
держателя в долгам первоначального залогодателя.

В то же время полагаю необходимым обратить вни-
мание на следующие частности:

– само по себе отсутствие записи о залоге в реестре за-
логов движимого имущества не прекращает залог автома-
тически; Верховный Суд подчеркнул, что об осведомлен-
ности нового собственника об обременении в виде залога 
могут свидетельствовать и иные обстоятельства и факты, 
бремя доказывания которых, разумеется, ложится на кре-
дитора. Зачастую недобросовестные должники, в  целях 
недопущения обращения взыскания на залог, отчуждают 
его своим хорошим знакомым (близким родственникам, 
вплоть до своих супругов), продолжая этим залогом 
пользоваться. Кредитор, в  рамках иска нового собствен-
ника (близкого родственника) о признании себя добросо-
вестным приобретателем, представил в суд несколько пла-
тежных поручений в погашение кредитной задолженности, 
обеспечением исполнения которой являлся спорный залог 
и совершенных до даты продажи автомобиля, причем пла-
тельщиком по этим поручениям была именно тот самый 
близкий родственник, купивший впоследствии автомо-
биль. Суд, указав на то, что в  числе прочего назначение 
платежа в платежных поручениях было указано как «пога-
шение кредитной задолженности», «платеж по кредиту») 
обоснованно отказал в иске новому собственнику;

– некоторое время в  практике возникал вопрос  — 
есть ли у залогодержателя право на обращение взыскания 
на предмет залога к текущему собственнику в случае, если 
запись о  залоге была внесена им в  реестр залогов после 
первой продажи (непосредственно должником-залогода-
телем) предмета залога, а все последующие перепродажи 
были реализованы уже в  период наличия такой записи? 
На мой взгляд, обращение взыскания на залог к текущему 
собственнику уже невозможно, ибо залог был прекращен 
в момент первой продажи и основания к восстановлению 
залога в той или иной форме отсутствуют;

– до соответствующих разъяснений Верховного 
Суда РФ (п.13 указанного выше Обзора судебной прак-
тики по спорам об установлении требований залогодер-
жателей при банкротстве залогодателей) возникал вопрос 
о праве залогодержателя право на обращение взыскания 
на предмет залога к текущему собственнику в случае, если 
должник-залогодатель в рамках ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» был освобожден от дальнейшего испол-
нения его обязательств? Да, если кредитор до этого осво-
бождения предъявил в  суд свои требования к  первона-
чальному залогодателю, в последующем он имеет право на 
обращение взыскания на предмет залога. Справедливости 
ради нужно отметить, что именно такие споры становятся 
редкостью, так как в рамках процедуры банкротства от-
чуждение залогодержателем предмета залога (разуме-
ется, без согласия залогодателя) арбитражные суды рас-
ценивают как недобросовестное поведение должника и, 
как правило, отказывают в применении правил об осво-
бождении от дальнейшего исполнения обязательств, как 
минимум перед залоговым кредитором.

Передача прав и  обязанностей залогодержателя дру-
гому лицу возможна только при одновременной передаче 
тому же лицу прав требования по основному обязатель-
ству; иная конструкция невозможна, ибо повлекла бы пре-
кращение залога (ст.354 ГК РФ); что же касается перевода 
долга, то если вдруг представить, что кредитор будет со-
гласен на уступку обеспеченного залогом обязательства, 
то залог будет прекращен, если иное не предусмотрено 
соглашением между кредитором и  залогодателем (ст.355 
ГК РФ), и такая правовая конструкция тоже логична, по-
скольку в силу принципа свободы договора потребует со-
ответствующего волеизъявления от нового должника.
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